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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области» разработана педагогическим коллективом учителей 

начальных классов и воспитателей, родительской общественностью и адми-

нистрацией ОУ, в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52). 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей». 

  Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утвержде-

нии типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002г. № 919, от 01.02.2005г. № 

49, от 30.12.2005г. № 854, от 20.07.2007г. № 459, от 18.08.2008г. № 617, от 

10.03.2009г. № 216). 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологиче-

ские требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 

1241, от 22.09.2011г. № 2357, 18.12.2012г. №1060). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобр-

науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регист-

рационный номер 19682). 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

.05. 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
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введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования». 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и на-

чальное звено). Утверждена Федеральным координационным советом по 

общему образованию Минобразования России 17 июня 2003 г.. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе». 

 Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы». 

 Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

 Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компью-

теров в начальной школе». 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ- 

150/06 от 18 апреля 2008 г.). 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области минимальные требования к оснащению общеобра-

зовательных учреждений для реализации основных образовательных про-

грамм от «11» ноября 2010 № 496; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐж-

ной политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06/3423- ВА «Ре-

комендации по формированию классов, их наполняемости и максималь-

ном объеме учебной нагрузки»; 

 Устав ОУ. 

 На основании Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Содержание основной образовательной программы начального обще-

го образования разработано с учетом потребностей учащихся и родителей, а 

также на основе социального заказа региона. 
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Программа адресована: 

Учащимся и родителям: для информирования о целях, содержании, органи-

зации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: для повышения объективности оцени-

вания образовательных результатов учреждения в целом; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Данная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена: 

- на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- нравст-

венное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся. 

Срок реализации программы – 4 года. 
 

  Целями основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-

чальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общест-

венными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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-метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив началь-

ной школы ОУ считает необходимым реализовать следующие задачи: 

 создать условия для становления основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

укрепления их физического и духовного здоровья; 

 способствовать формированию основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности; 

 совершенствовать систему оценивания учебных достижений учащихся 

(вести оценку предметных, метапредметных и личностных достижений 

выпускников начальной школы в соответствии с планируемыми 

результатами); 

 способствовать личностному развитию каждого обучающегося в соответ-

ствии с его индивидуальностью; 

  обеспечить готовность учащихся к усвоению учебных программ основ-

ной школы; 

 включать детей дошкольного возраста в образовательную среду школы, 

через проведение адаптационных занятий для будущих первоклассников, 

позволяющих ребѐнку в дальнейшем успешно усвоить программу началь-

ной школы. 

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы: 

- любит свой народ, край и свою Родину; 

-уважает и принимает ценности семьи и общества; 

- любознателен, активен и заинтересован в познании мира; 
-владеет умениями учиться; 

-освоил общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования; 

-готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
-умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказы-

вать свое мнение; 

-выполняет правила здорового и безопасного образа жизни. 
Основная образовательная программа учитывает особенности первой 

ступени общего образования, фундамента всего последующего обучения, 

особого этапа в жизни ребѐнка, который связан: 
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 с изменением ведущей деятельности ребѐнка — переход к учебной дея-

тельности (при сохранении значимости игровой); 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника и определяю-

щей перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с другими участниками учебно-

го процесса; 

 с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. 

Учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 
до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые 
на данной ступени: 

 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; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности, 

направленной на овладение учебной деятельностью. 

Учитывает разный уровень развития детей, связанный с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностя-

ми младшего школьного возраста. 

Основными принципами реализации образовательной программы яв-

ляются 

-Принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уваже-

ния чести и достоинства личности ребенка, педагога; формирование взаимо-

отношений на основе доброжелательности, сотрудничества, взаимной помо-

щи, справедливости и.т.д.; создание действенной службы социально – педа-

гогической и психологической помощи школьникам. 
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- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обу-

чения, идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

- Принцип практической направленности предусматривает формирование 

УУД, способности их применять в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (этому способствуют: работа с разными источниками информа-

ции; работа в разных группах и в разном качестве; самостоятельная работа). 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
-поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 

и объему представления предметного содержания (каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в раз-

ные периоды обучения и с разной мерой помощи). 

-Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частно-

го (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерно-

сти) и затем от общего к частному (к способу решения конкретной учебной 

задачи), продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активно-

го участия детей в оздоровительных мероприятиях (физкультминутки, ди-

намические паузы, экскурсии на природу, Дни Здоровья). 

-Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает фор-

мирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

ФГОС предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности, которые объединены единой це-

лью - развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельно-

сти. Внеурочная деятельность может быть организована: 

-по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

-по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество; техническое творчество, трудовая, спор-

тивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 

-в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельно-

сти обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родите-

лями. 
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Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, кружков, учреждений дополнительно-

го образования и.т.д.; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- ис-

следовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды (своего города и района) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

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

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в сис-

теме образования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния; 

 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося 

на основе УУД); 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образователь-

ного процесса; 

 учет возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определе-

ния целей образования и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, что 



10  

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися зна-

ний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

ОУ обеспечивает ознакомление всех участников образовательного 

процесса: 

-с Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО; 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей в час-

ти, касающейся участия в обеспечении освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования, закреплены в договоре, 

заключаемом между данными сторонами и отражающем ответственность 

субъектов образования  за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их ос-

воения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные, отражают готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки, т.е. индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетенции, личностные качества; сформированность основ граж-

данской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, программ 

отдельных учебных предметов, программы духовно - нравственного развития 
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и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

Метапредметные, отражают освоенные обучающимися универсаль-

ных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации програм-

мы формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Предметные, отражают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области дея-

тельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научных знаний, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающи-

мися образовательных программ по предметам учебного плана, дополнитель-

ных общеобразовательных программ, участия в проектной и исследователь-

ской деятельности. 

Количественной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оце-

нивание ведется учителем в основном методом наблюдения, получением ин-

формации от семьи. 

Достижение предметных результатов на базовом уровне оценивается 
«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на следую-

щую ступень школьного образования. Планируемые результаты, описываю-

щие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каж-

дому разделу учебной программы. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством детей. 

Уровень достижений результатов «Выпускник получит возможность 

научиться», могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися. Частично задания, ориентированные на оценку дости-

жения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста чис-

ленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов: «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам начального общего образования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес-

берегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

             Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

             Планирование и прогнозирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Осуществление учебных действий: 
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, речевой 

и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

               Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 
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по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

               Оценка: 
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-

чество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

               Саморегуляция: 
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-

зических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждение и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

               Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приѐмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

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

том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
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- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

             Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач 

               Информационные: 
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в раз-

ных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных ис-

точников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

               Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускни-

ки научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их ком-

поненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле овладеют действием моделирования, а также широким спектром логиче-

ских действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

              Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 
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затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-

ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты. 

*курсивом (здесь и далее) выделены показатели (характеристики), рас-
ширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов («вы-

пускник получит возможность научиться») 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 
Таблица 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 

к
л

а
сс

 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным пережи- 
ваниям и 
переживаниям других 
людей; нравственному 
содержанию поступков 
5. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного поведения 
в школе, дома, на 
улице, 
в общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
7. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под  
руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 

. треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
6. Пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное. 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 
Россию как много-

национальное госу-

дар ство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изу-

чения русского язы-

ка гражданами Рос-

сии любой нацио-

нальности. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, це-

нить взаимопо-

мощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Ориентироваться 

в нравственной 

оценке собственных 

поступ-ков. 

5. Выполнять прави-

ла этикета. Внима-

тельно и бережно 

относиться к приро-

де, соблюдать прави-

ла экологической 

безопасности. 

6. Оценивать жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

поставлять собст- 

венную оценку своей 

деятельности с оцен-

кой еѐ товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Следовать при вы-

полнении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описы-

вающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим парамет-

рам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм слож-

ность выполнения. 

9.Использовать в работе 

простейшие инструмен-

ты и более сложные 

приборы (циркуль). 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации для вы-

полнения учебных 

заданий в справоч-

никах, словарях, 

таблицах, помещен-

ных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать про-

читанное или про-

слушанное, состав-

лять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произве-

дения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-

ким основаниям; на-

ходить закономерно-

сти, самостоятельно 

продолжать их по ус-

тановленному прави-

лу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать про-

стые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, художествен-

ных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное; понимать тему 

высказывания (тек-

ста) по содержанию, 

по заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 
историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские особенности, 

многонациональ-

ность, основные ис-

торические события; 

государственная сим-

волика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, на-

селяющих Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный ин-

терес к учению, ак-

тивность при изуче-

нии нового материа-

ла. 

4. Анализировать свои 

переживания и по-

ступки. Ориентиро-

ваться в нравствен-

ном содержании соб-

ственных поступков и 

поступков других лю-

дей. 

5. Оценивать жизнен-

ные ситуации и по-

ступки героев худо-

жественных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм, 

нравственных и эти-

ческих ценностей. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюде-

ниями за природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, соотносить 

свои действия с постав-

ленной целью. 

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных си-

туациях под руково-

дством учителя. 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания на основе сравне-

ния с предыдущими за-

даниями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

7. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

8. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий. 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу- 

дет освоено при изуче-

нии данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под оп-

ределѐн- ную задачу. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая допол-

нительная информация 

будет нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала; отбирать необхо-

димые источники ин-

формации среди слова-

рей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы вы-

полнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное, задавать во-

просы, уточняя непо-

нятое. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, точно 

реагировать на реп-

лики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходи-

мость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения друго-

го. 

6. Участвовать в ра-

боте группы (в том 

числе в ходе проект-

ной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая ко-

нечную цель. Осуще-

ствлять взаимопо-

мощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 
сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную при-

надлежность. Соби-

рать и изучать крае-

ведческий материал 

(история и география 

края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос- 

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять лично-

стный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с моральными 

нормами и этическими 

требованиями. Сопе-

реживать другим лю-

дям, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 
здоровью, к окружаю- 

щей среде. 

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль- 

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешности/ неуспешно-

сти в учебе 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, пла-

нировать свои действия для 

реализации задач, прогно-

зировать результаты, ос-

мысленно выбирать спосо-

бы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким кри-
териям проводилась оцен-
ка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тет-

ради. 

8. Регулировать своѐ пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями: мар-

шрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своѐ целе-

полагание. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, полу-

ченную из различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий, уста-

навливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, 

выборочном, развѐрну- 

том виде, в виде пре-

зентаций. 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 

2. Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать во-

просы, уточняя непо-

нятое в высказывании 

собеседника; отстаи-

вать свою точку зре-

ния, соблюдая правила 

речевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с помо-

щью фактов и сведе-

ний. 

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции. Учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций 

при работе в паре. До-

говариваться и прихо-

дить к общему реше-

нию. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свои обя-

занности, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуще-

ствлять само-, взаимо-

контроль и взаимопо-

мощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступе-

ни начального общего образования выпускники приобретут первичные навы-

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соот-

ветствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. 

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, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утвержде-

ние; 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 нѐм информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
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• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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; оп-

ределять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и дру-

гими 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: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу-

ченную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред-

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки эк-

ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояс-

нения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-

ного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Формирование информационной компетентности по классам 

Таблица 2 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формулировать Проводить наблюдение Осуществлять Планировать информационный 

поисковый запрос и /эксперимент по плану в планирование поиск в соответствии с 

выбирать способы соответствии с информационного поставленной задачей: 

получения информации. поставленной задачей. поиска: указывать, самостоятельно и 

Проводить Воспринимать какая информация (о чем) аргументировано принимать 

самостоятельные основное содержание требуется для решения решение о завершении 

наблюдения. фактической/оценочной поставленной задачи; в информационного поиска 
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Формулировать вопро-

сы к взрослому с указани-

ем на недостаточность 

информации. 

Находить в сообщении 

нужную информацию в 

явном виде.   Использовать 

знако-символические 

средства (чертежи, фор-

мулы) представления ин-

формации для создания 

моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

информации в моноло-

ге, диалоге, дискуссии (в 

группе), определяя    

основную мысль, при-

чинно-следственные 

связи, отношение гово-

рящего к предмету обсу-

ждения. 

Пользоваться толковым и 

орфографическим сло-

варями при возникнове-

нии необходимости. из-

влекать и    систематизи-

ровать информацию по 

двум и более заданным 

основаниям. 

Точно излагать получен-

ную информацию. 

Находить выводы и ар-

гументы в предложен-

ном источнике инфор-

мации. 

Работать с    модельны-

ми средствами (знаковыми, 

графическими, словесны-

ми) в рамках изученного 

материала. 

каком типе источника 

следует искать заданную 

информацию, и характе-

ризовать источник в соот-

ветствии с задачей ин-

формационного поис-

ка. Извлекать первичную 

информацию по задан-

ному вопросу из стати-

стического источника; 

самостоятельно пла-

нировать и реализовы-

вать сбор необходимой 

информации. 

Проводить первичную 

обработку собранной 

информации: систе-

матизировать соб-

ранную информацию   

из разных источников 

(график,   текст, рису-

нок, таблица); само-

стоятельно задавать 

простую структуру для 

первичной системати-

зации информации по 

одной теме( с помощью 

таблицы); переводить 

информацию из графи-

ческого или символь-

ного представления в 

текстовое      и наоборот. 

Обрабатывать получен-

ную информацию: де-

лать выводы на основе 

полученной информации, 

приводить аргументы, 

подтверждающие вы-

вод. 

(оценивать полученную ин-

формацию с  точки зре-

ния достаточности для реше-

ния задачи); указывать те во-

просы, ответы на которые для 

решения поставленной задачи 

необходимо получить из раз-

ных по типу источников; 

обосновывать использова-

ние источников информации 

того или иного типа, исходя 

из цели деятельности. Извле-

кать информацию: самостоя-

тельно планировать и осущест-

влять извлечение информа-

ции из статистического 

источника; искать информацию 

в различной информацион-

ной среде.; обрабатывать по-

лученную     информацию: 

фиксировать информацию с 

помощью аудио- и видеозапи-

си с информационных из-

мерениях; делать выводы на 

основе критического анализа 

разных точек зрения или со-

поставления информации, под-

тверждать вывод собственной 

аргументацией или само-

стоятельно полученными        

данными; самостоятельно ука-

зывать на информацию, нуж-

дающуюся в проверке, и при-

менять способ проверки досто-

верности информации; созда-

вать медиасообщения, вклю-

чающие текст, набираемый 

 на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвиж-

ные и движущиеся изображе-

ния, звуки, ссылки между 
элементами общения. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; отношение к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры человека; представление о безошибоч-

ном письме как одном из проявлений собственного уровня культуры; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов; 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учиты-

вать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудниче-

стве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному вы-

ражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами являются: овладение начальными представ-

лениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять ор-

фографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение про-

верять написанное; умение (в объеме содержания курса) находить, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся исполь-

зовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий. 
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Таблица 3 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие речи 
Обучающийся научится 

- оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыко-

вых сред устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного воз-

раста; 
- соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета; 

-составлять текст из набора 

предложений; 
- выбирать заголовок текста из ряда 
данных. 

-использовать средства устного об-

щения (голос, темп речи, мимику, 

жесты, движения) в соответствии с 

конкретной ситуацией общения ( с 

какой целью, с кем и где происходит 

общение); 

- анализировать чужую устную речь 

при прослушивании пластинок, маг-

нитофонных записей, дисков, речи 

учителя и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

- осознавать собственную 
устную речь: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; 

понимать особенности диалогической 

формы речи; 

первичному умению выражать соб-

ственное мнение, обосновывать 

его; 

первичному умению строить устное 

монологическое высказывание на оп-

ределенную тему, делать словесный 

отчет о выполненной работе; 

- определять тему текста, подбирать 
заглавие; находить части текста; 

-восстанавливать деформированные 

тексты. 

-осознавать взаимосвязь между 

целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых 

ситуациях; выбирать адекватные 

средства: слова, интонации, темп 

речи, тембр и силу голоса, жесты, 

мимику в соответствии с кон-

кретной ситуацией общения; 

-выражать собственное 

мнение, обосновывать его; 

- владеть начальными умениями 

ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 

строить устное монологическое 

высказывание на определенную 

тему, делать словесный отчет о 

выполненной работе; 

применять речевой этикет в еже- 

дневных ситуациях учебного и 

бытового общения; 

- определять последовательность 

частей текста, составлять план. 

-оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе и 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения(умения слушать, 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное мнение, ар-

гументировать его с учетом ситуации 

общения; 
-самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций об-

щения; 

-корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить части (вступление, 

основная часть ,заключение) вне- 

большом тексте; 

- первичному умению сочинять 

записку, поздравительную 

открытку; 

- составлять текст по его началу, 

по его концу. 

- распознавать тексты разных 

типов: описание и повествование; 

находить средства связи между 

предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, 

синонимы); 

определять последовательность 

частей текста; 

составлять тексты малых форм: 

письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, записка, 

объявление и пр. 

- использовать в монологическом вы-

сказывании разные типы речи: описа-

ние, повествование, рассуждение 

- сочинять письма, записки, рекламу, 

афишу, объявление и пр.; 

находить средства связи между 

предложениями (порядок слов, ме-

стоимения, служебные слова, си-

нонимы); 

составлять содержательное и 
стилистически точное продолжение 

к началу текста; 

создавать тексты по предложенному 

заголовку, получить первичные умения 

в анализе написанных работ, в их ре-

дактировании; 
подробно или выборочно переска-
зывать текст; 

— выполнять проект «Банк зада-

ний», представляя результат про-

екта в бумажном или электронном 

виде (набор заданий и презентация, 

сопровождающая защиту проек-

та); 

- пользоваться специальной и спра-

вочной литературой, словарями, га- 

зетами, журналами, Интернетом. 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать 
текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повество-

вание, рассуждение, смешанный тип; 

различать стилистические варианты 

языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного 

и научного или делового; разговорного и 

научного или делового); 

выделять в тексте главное, высказывать 

собственное мнение по поводу прочитан-

ного, услышанного, увиденного, соблюдая 

правила построения связного монологи-

ческого высказывания; анализировать и 

корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- анализировать последовательность 

своих действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, 



29  

 

 
 

   условиями общения (для самостоятельно 

составляемых текстов); 

— соблюдать нормы речевого взаимо-

действия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная поч-

та, Интернет и другие виды и 

способы связи); 
- оформлять результаты 
исследовательской работы. 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; 
- устанавливать число и последо-

вательность звуков в слове; 

- различать гласные и согласные 

звуки; гласные ударные-безударные; 

согласные парные твердые-мягкие, 

звонкие-глухие; 

- определять звонкие и глухие 

непарные согласные звуки; 

- определять непарные твердые со-

гласные (ж, ш, ц), непарные мягкие 

согласные (ч, щ); 

- находить в слове ударные и 

безударные гласные звуки; 

- определять указатели мягкости- 

твердости согласных звуков; 

- делить слова на слоги; разли-

чать звуки и буквы; различать 

буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных 

звуков; 
определять функцию Ъ и Ь, букв 

- определять качественную харак-

теристику звука: гласный- соглас-

ный; гласный ударный- 

безударный; согласный твердый- 

мягкий, парный-непарный; соглас-

ный звонкий-глухой, парный- не-

парный; 

— применять знания фонетического 

материала при использовании правил 

правописания (различать гласные- 

согласные, гласные однозвучные и 

йотированные, согласные звонкие- 

глухие, шипящие, мягкие-твердые; 

слогоделение, ударение); 

- произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литератур-

ного языка (см. «Словарь произно-

шения» в учебнике); 

- использовать на письме раз- 

делительные ь и ъ; 
- использовать небуквенные 

- актуализировать фонетический ма- 

териал в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфо- 

эпии: гласные безударные и ударные; 

согласные звонкие, глухие парные, 

непарные; согласные твердые, мяг-

кие парные, непарные; шипящие, 

всегда твердые, всегда мягкие; 

- устанавливать соотношение зву- 

кового и буквенного состава слова в 

словах типа крот, пень; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с разделительными ь, ъ (вью-

га, съел); в словах с непроизносимы-

ми согласными; 

- использовать алфавит для упоря-

дочивания слов и при работе со сло-

варями, справочниками, каталогами. 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные-безударные; согласные 

твердые-мягкие, парные-непарные твер-

дые и мягкие; согласные звонкие- глу-

хие, парные-непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и по-

иска нужной информации. 
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е,ѐ,ю,я; 
обозначать на письме звук [й

,
]; 

устанавливать соотношение зву-

кового и буквенного состава в 

словах типа крот, соль, елка; 

-использовать небуквенные графи-

ческие средства: пробел между сло-

вами, знак переноса, абзац 
(последнее при списывании). 

графические средства: знак переноса, 

абзац; 

- списывать текст с доски 
и учебника, писать диктанты. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить случаи расхождения 
звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

-произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (круг слов 

определен словарем произношения в 

учебнике); 

-первичным навыкам 

клавиатурного письма. 

-осуществлять звукобуквенный 

разбор простых по слоговому 

составу слов; 
-устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, 

ѐ, ю, я; в словах с разделительными ь 

и ъ;в словах с непроизносимыми 

согласными (на уровне ознаком-

ления); 

-использовать алфавит при работе 

со словарями, справочными 

материалами; 

- совершенствовать навык 

клавиатурного письма. 

-узнавать позиционные чередования 
звуков; 

-проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического (зву-

ко- буквенного) разбора слов; 

-соблюдать нормы русского языка в 

собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собесед-

ников (в объеме словаря произноше-

ния, представленного в учебнике); 

-находить при сомнении в правиль-

ности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоя-

тельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 
- совершенствовать навык кла-

виатурного письма. 

-проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико- 

графического(звукобуквенного) разбора 

слов; 

-соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме словарей произ-

ношения, представленных в учебни 

ках с 1 по 4 класс); 

-находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.); 

-совершенствовать навык клавиатурного 

письма. 
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Лексика 

Обучающийся научится: 

 -опознавать в предложении, 

в тексте слова однозначные и 

многозначные, употребленные в 

прямом и переносном значении; 

-на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий). 

-воспринимать слово как единство 

звучания, значения и грамматических 

признаков; 

-выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

-выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

-определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

-на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, многознач-

ность (без введения понятий). 

-понимать этимологию мотивиро-

ванных названий (расширение слова-

ря таких слов); 

-понимать смысл омонимов(без 

введения понятия), фразеологизмов 

(наблюдения за использованием в 

тексте); 

-осознавать слово как. единство зна-

чения, грамматических признаков и 

звуков/букв; 

-пользоваться словарями по 

указанию учителя; 

-пользоваться библиотечным 

каталогом под руководством 

учителя. 

-понимать этимологию мотивиро-

ванных названий (расширение словаря 

таких слов); 

-подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов и при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте 
слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность использо-

вания слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предло-

женных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 
-различать в тексте омонимы (на 

практическом уровне); 

-понимать значение употребленных 

в текстах учебника фразеологизмов; 

- ориентироваться в разнообразии 

словарей по русскому языку. 

-подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте; 

-подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной за-

дачи. 
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Состав слова ( морфемика) 

Обучающийся научится: 

 -подбирать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слов с целью 

проверки изученных орфограмм в 

корне слова; 

-различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и 
слова с омонимичными корнями. 

-различать родственные (одно-

коренные ) слова и формы сло-

ва; 

-находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

-различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

-различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в ряду слов родственные 
(однокоренные) слова; 

— различать (с опорой на рисунки) 

однокоренные слова и слова одной 

тематической группы; однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями. 

- различать словообразование 
и формоизменение; 

- выделять в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

- различать приставку и предлог. 

- находить в словах окончание, осно-

ву, корень, приставку, суффикс, пост 

фикс, соединительные гласные (ин-

терфиксы) в сложных словах; 

-узнавать образование слов с по- 

мощью приставки, суффикса и 

сложения основ; 

-понимать смысловые, эмоциональ-

ные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

-оценивать правильность разбора 
слов по составу. 

-находить в словах окончание, основу, ко-

рень, приставку, суффикс, постфикс, со-

единительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 
-узнавать образование слов с помощью 
приставки, суффикса и сложения основ; 

-понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов 

и приставок; 

-разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения 
разбора слова по составу. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

-находить слова, обозначающие пред-

меты, признак предмета, действие 

предмета; 

-опознавать имена одушевленные и 

неодушевленные, имена собственные; 

- различать названия предметов, от-

вечающие на вопросы «кто?», 

- различать лексическое и грамматиче-

ское значение слова; 

- находить грамматические группы 

слов (части речи): имя существитель-

ное, имя прилагательное, глагол; 
-определять у имени  

-различать изменяемые и неизме-

няемые слова; 

-находить начальную форму имени 
существительного; 

-определять грамматические признаки 

имен существительных - род, 
число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имен существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен 

прилагательных - род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки 

глаголов - число, время, род (в прошедшем 
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«что?». существительного значение, начальную 

форму, опознавать одушевленные и не-

одушевленные, собственные и нарица-

тельные, различать имена существи-

тельные мужского, женского и среднего 

рода в форме единственного и множе-

ственного числа; 

-опознавать у глаголов форму 
рода и числа (в форме прошедшего 

времени). 

-находить начальную форму имени 

прилагательного; 

-определять грамматические признаки 

прилагательных - род, число, 

падеж; 

-различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сде-

лать?», находить начальную (неоп-

ределенную) форму глагола; 

-определять грамматические признаки 
глаголов - форму времени; число, род 
(в прошедшем времени). 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать лексическое и грамма-

тическое значение слова; находить 

грамматические группы слов (час-

ти речи): знаменательные (само-

стоятельные) 

слова и служебные слова. 

- устанавливать зависимость форм 

рода и числа имен прилагательных от 

форм имени существительного (в 

роде и числе); 

- находить грамматические 

группы слов (части речи): зна- 

менательные (самостоятельные) 

слова - имя существительное, имя 

прилагательное, глагол и служебные 

слова (предлог, союзы и, а, но); 

- узнавать местоимения (личные), 

числительные. 

-выполнять морфологический разбор 

имен существительных, имен прила-

гательных, глаголов по предложен-

ному в учебнике алгоритму; 
-оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

-устанавливать связь между упот-

ребленным в тексте местоимением 

(личным) и существительным, на 

которое оно указывает; 

-определять функцию предлогов: об-

разование падежных форм имен су-

ществительных; 

- устанавливать отличие предлогов 

от приставок, значение частицы не. 

-проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике ал-

горитму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, 

наречия, числительные, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложения и слова; 
- определять существенные признаки 
предложения: законченность мысли и 

-находить главные члены 
предложения (основы предложения): 
подлежащее, сказуемое; 

-различать предложение, словосо-

четание и слово; 
-устанавливать при помощи смысло- 

различать предложение, словосочетание, 

слово; 
-устанавливать при помощи смысловых 
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интонация конца; 
-находить границы предложения; 

-писать предложения под диктовку, а 

также составлять их схемы; 

-составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме. 

-различать главные и второстепенные 

члены предложения (без диффе-

ренциации последних); 

-составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, с до-

бавлением любых других слов; 

восстанавливать деформированные 

предложения. 

 вых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

- находить главные (подлежащее, 

сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложе-

ния; 

- выделять предложения с одно-

родными членами. 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/ вопроситель-

ные предложения; 

-определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
-находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по 

интонации(эмоциональной окраске): 

восклицательные и 

невосклицательные; 
-сравнивать предложения по смыслу 

при изменении форм отдельных 

слов, служебных слов (пред-

логов, союзов), интонации (логи-

ческого ударения, мелодики, па-

уз), порядка слов; 

-сравнивать предложения по смыслу 

при замене слова, при распростра-
нении другими словами. 

- опознавать предложения 

распространенные, нерас-

пространенные; 

устанавливать связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении; 

определять на практическом уровне 

роль форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

различать второстепенные члены 

предложения - определение, допол-

нение; 

-выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать пра-

вильность раз- 

-устанавливать связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении; 

- -использовать интонацию при 

перечисление однородных членов 

предложения. 

-различать второстепенные члены пред-

ложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложе-

ния, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

-различать простые и сложные 

предложения; 

-находить обращения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

-применять правила 
правописания: 

-находить орфограммы в указанных 
учителем словах; 

-применять ранее изученные правила 
правописания, а также: 

-применять правила правописания: 
• раздельное написание слов; 
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• раздельное написание слов; 
• написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под ударением); 

• отсутствие мягкого знака в со-

четаниях букв ч, щ с другими 

согласными, кроме л; 

перенос слов; 
• прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; 

• непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике); 

• знаки препинания (. ?!) 

в конце предложения; 

-безошибочно списывать текст с доски 

и учебника; 

-писать под диктовку тексты в соот-

ветствии с изученными правила ми. 

-использовать орфографический 

словарь (см. в учебнике) 

как средство самоконтроля; 
- применять правила правописания: 

• написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без 

ударения); 

• отсутствие мягкого знака в соче-

таниях букв ч, щ с другими со-

гласными, кроме л; перенос слов; 

• прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы 

согласных (перечень слов в учебни-

ке); 

• знаки препинания (. ?!) в конце 

предложения; 

- безошибочно списывать 

текст; 

- писать под диктовку текст 

в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 
• безударные окончания имен при-

лагательных; 

• не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов 

с другими словами; 

- определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

(в т. ч. по справочнику в учебнике); 

безошибочно списывать текст; пи-

сать под диктовку текст в соответст-

вии с изученными правилами право-

писания; 

проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
• сочетания чк-чн, чт, щн, рщ. 

• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

. проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в т.ч. с удвоенными со-

гласными (перечень в учебнике); 

• гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках; 

• разделительные ь и а; 
• ь после шипящих на конце имен сущ. 

(ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

• безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме сущ. на -мя, -ий,- 

ья, -ье, -ия, -ов, -мк); 

• безударные окончания имен 

прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• ъ после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (чи-

таешь, красишь); 

• ь в глаголах в сочетании -тъся; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с 

другими словами; 
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   • знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложе-

ниях с однородными членами; определять 

(уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю (в т. ч. по справочни-

ку в учебнике); 

-безошибочно списывать текст объемом 80- 

90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75- 

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфогра-
фические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов; 

применять орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании; 

пользоваться орфографическим 

словарем в учебнике как средством 

самоконтроля. 

-применять правила правописания: 
разделительные ь и ъ; 

• непроизносимые согласные 

в корне (ознакомление); 

• ь после шипящих на конце имен 

существительных (рожь — нож, 

ночь — мяч); 

-применять разные способы проверки 
правописания слов: 

изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

-использовать орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под дик-
товку и при списывании. 

-применять правила правописания: 
• ь после шипящих на конце имен 

сущ.(ночь, нож, мышь,(нет) туч); 

• гласные в суффиксах -ик, -ек; . 
соединительные гласные о, ев 

сложных словах; 

• запятые при однородных членах 

предложения; 

-объяснять правописание безударных 

падежных окончаний имен сущест-

вительных (кроме сущ. на -мя, -ий, - 

ъя, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-объяснять правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагат.; 

-осознавать место возможного 

возникновения орфограммы; 

применять правила правописания: 
приставки на з-ис-; 

гласные в суффиксах -ик, -ек; 
о, ее падежных окончаниях после шипящих 
и ц; и, ы после ц в разных частях слова; 

• соединительные гласные о, ев сложных 

словах; 
-осознавать место возможного возник-
новения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

-при составлении собственных текстов, 

чтобы избежать орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать 

помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или 
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  -подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

- при составлении собственных 
текстов, чтобы избежать орфо-

графических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь; 

-при работе над ошибками опреде-

лять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих 

письменных работах; 

-различать разные способы проверки 

правописания слов: изменение фор 

мы слова, подбор однокоренных слов, 

подбор слов с ударной морфемой, 

значение фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфо-

графического словаря. 

пунктограммы; 
-при работе над ошибками осознавать 

причины их появления и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих 

письменных работах; 

-различать разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор 

слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфо-

графического словаря. 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего раз-

вития и для успешного обучения по другим предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; любовь к чтению художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Выпускники 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: умение эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; приобретение первич-

ных умений работы с учебной и научно-популярной литературой, умение на-

ходить и использовать информацию для практической работы; овладеют ос-

новами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. Выпускники получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художест-

венных произведениях. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно- популярных и 

учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую литерату-

ру, пользоваться словарями и справочниками, осознание себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности; умение вести диалог в раз-

личных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; ов-

ладение навыками составления несложных монологических высказываний о 

произведении (героях, событиях); устной передачи содержания текста по 

плану; составления небольших текстов повествовательного характера с эле-

ментами рассуждения и описания; овладения умениями декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Выпускники получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от-

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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Таблица 4 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по 

слогам и целыми словами вслух и 

про себя (в индивидуальном темпе); 

- читать наизусть стихотворения 

разных авторов по собственному 

выбору; 

- понимать содержание 

прочитанного; 

- пересказывать содержание произ-

ведений, прочитанных в классе, по 

вопросам учителя; 

- эмоционально реагировать на со-

бытия произведения при слушании и 

чтении; 

- находить и придумывать рифмы; 
- определять персонажей 

(действующих лиц) и героев 

(главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми 

элементами книги (обложка, 

содержание, форзац); 
- отвечать на вопросы по содержанию 
текста; 

- пересказывать небольшие по 

объему тексты; 

- оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам. 

-читать целыми словами вслух и 

про себя в удобном темпе; 

- читать наизусть стихотворения 

разных авторов; 

- читать тексты вслух и про себя, 

понимать содержание текста, на-

ходить в тексте отрывки по за-

данию (выборочное чтение); 

- эмоционально воспринимать про-

изведения разных жанров и видов; 

- называть заглавия и рассказывать 

содержание нескольких произведений 

любимого автора; 

- выделять главную мысль прочи-

танного произведения; отвечать на 

вопросы по содержанию; пересказы-

вать текст, формулировать неслож-

ные выводы; 

-строить высказывание по образцу; 

рассказывать о событиях произве-

дения от первого и третьего лица; 

- соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

литературного произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

картины художника, соотносить его с 

содержанием текста; 

- находить в тексте по подсказке 

простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

- читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух и про себя; 

- читать наизусть стихотворения раз- 

ных авторов по выбору ученика; 

- ориентироваться в тексте, находить 

в нем повествование, описание, рас- 

суждение; 

- кратко пересказывать текст, отве- 

чать на вопросы по тексту и формули- 

ровать свои вопросы; 

- отличать произведения устного на- 

родного творчества от авторских про- 

изведений; 

- определять жанр литературного 

произведения (сказка, сказочная по- 

весть, рассказ, стихотворение), назы- 

вать основную тему; 

- узнавать при слушании и чтении 

жанры художественной литературы: 

сказку, стихотворение, рассказ, 

басню; 

- характеризовать героев произведе- 

ний; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

-выявлять авторское отношение к ге- 

рою; 

- понимать специфику прозаических 

и поэтических текстов; 

- соотносить главную мысль и назва- 

ние произведения; 

- находить портрет и пейзаж в произ- 

- читать свободно, бегло и выразительно 

вслух и про себя, со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл прочитанного; 

- выразительно читать наизусть сти-

хотворения разных авторов по выбо-

ру ученика, в т.ч. стихотворения лю-

бимого поэта; 

- эмоционально и осознанно 

воспринимать различные тексты, 

определять тему произведения; 

- кратко и подробно пересказывать 

текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

- выражать свою мысль в монологиче-

ском высказывании, вести диалог о ху-

дожественном произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать 

их элементарный анализ; 

- давать характеристику литературному 

произведению: народное или авторское, 

определять жанр (сказка, сказочная по-

весть, рассказ, стихотворение), назы-

вать основную тему; 

- находить известные средства 

художественной выразительности; 

-отвечать на вопросы по содержанию 

художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным 

опытом; - осознавать прочитанное и 
услышанное, соотносить поступки 
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 - понимать средства авторской 

оценки героя (имя, портрет, речь); 

- оценивать литературного героя 

произведения по его поступкам; 
- составлять описание природы, 
предметов. 

ведении; 
- видеть особенности юмористичес- 

ких текстов; 

- соотносить основное содержание 
литературного произведения и разно- 
образный иллюстративный материал. 

героев с нравственными нормами, делать 

выводы; 

- самостоятельно находить в тексте 

простые средства изображения и 

выражения чувств героя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части 

текста, сопоставлять их 

содержание; 
- определять главную мысль 

литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный ма-

териал и основное содержание ли- 

тературного произведения; 

- строить высказывание по образцу; 
- формулировать несложные 

выводы; 

- читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, 

выделять в них основные части; 

-находить в тексте по подсказке 

учителя простые средства изо-

бражения и выражения чувств ге-

роя; 

- осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии 

с особенностями текста; 

- понимать изобразительную 

природу художественного 

текста,«рисующие» слова, «кар- 

тинный» план. 

- отличать искусство от науки; - 

представлять сходство и различие 

литературы и других видов 

искусства (музыка, живопись); 

- определять тему произведения; 
- пересказывать текст подробно и 

выборочно; 

- сочинять устные рассказы и 
небольшие тексты на заданную тему 

и по плану; 

- осознавать особенности ин- 

терпретации литературных 

произведений в театре и кино; 
- воспринимать поэзию как особый 
взгляд на мир; 

- осознавать наличие художе- 

ственного вымысла в произведении; 

-узнавать традиционные 

выразительные средства фольклора; 

-понимать многообразие 
художественных средств выражения 

авторского отношения к изобра-

жаемому; 

-определять тональности характер 

произведения (героический, 

юмористический). 

- пересказывать текст подробно, 
выборочно и кратко; 

- сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ; 

- представлять особенности 
устного народного творчества по 

сравнению с авторским; 

- осознавать особенности 

характера героя в народной и 

авторской сказке; 

- находить способы создания 

характера и изображения 

внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

— понимать возможности 
литературы передавать сложное 

настроение, изображать разви-

тие чувства; 

- понимать особенности жанра 

басни; - определять роль порт-

рета и пейзажа в произведени-

ях; 

— находить в юмористических 

текстах приемы создания 

комического; 

-оценивать поступки героя и 

отношение автора к нему. 

- воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственные ценности 
художественного произведения, выражать 

свое мнение о герое произведения и его по-

ступках; 

- вычленять систему образов произведения, 

основные сюжетные линии, особенности 

композиции произведения; 
— самостоятельно читать тексты 

большого объема; 

- выделять главную идею и основные 

проблемы литературного произведения; 

- осознавать деление литературы на раз-

ные виды повествования: прозу, поэзию, 

драму; 

- воспринимать юмор, иронию в 

литературе; 

— воспринимать оттенки чувств в 

поэтическом произведении; 

- воспринимать многообразные способы 

выражения авторского отношения в 

разных видах повествования. 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
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- определять автора и название 

книги; 

- называть авторов и заглавия про-

изведений, прочитанных в классе; 

- понимать и использовать понятия 

«обложка книги», 

«содержание»,«абзац»; 
- ориентироваться в книге (автор, 

название, иллюстрации); 
- ориентироваться в главах 
учебника, находить разделы 

«Твой день», «Проверь себя»; ориен-

тироваться в заданиях учебника по 

значкам («Вопросы и задания», 

«Творческое задание», «Прочитай в 

хрестоматии», «Инсценируй», 
«Поиск информации. 

Исследование»); 

- понимать назначение библиотеки. 

-ориентироваться в книге по 

оглавлению, находить форзац, 

главы учебника; 

- выделять основную тему про- 

изведения, для краткого описания 

литературного произведения и 

книги грамотно использовать по-

нятия: «сюжет», «герои», 

«персонажи», «образ»,«эпизод», 
«репродукция», «эпиграф» и др.; 
- находить разделы; ориентиро- 

ваться в заданиях учебника по 

значкам; 

- пользоваться словарем учебника 

и справочной литературой, вы-

полняя задания «Прочитай до-

полнительно»; 

- дополнительно знакомиться 
с произведениями в хрестоматии; 
- представлять тематическое 
многообразие литературы разных 
времен и народов. 

- самостоятельно ориентироваться 

в содержании учебника, в т.ч. по ус- 

ловным значкам, работать с произве- 

дениями в хрестоматии; 

- самостоятельно пользоваться раз- 

ными разделами словаря, помещенно- 

го в учебнике; 

- осуществлять выбор книги по тема- 

тике, заданной в рубрике «Прочитай 

эти книги»; 

- осуществлять в библиотеке целе 

направленный поиск книг по предло- 

женной тематике и сборников произ- 

ведений; 

- готовить сообщения, используя ма- 

териалы школьной или публичной 

библиотеки; 

- понимать назначение аннотации 

на литературное произведение; 

- называть одно периодическое лите- 
ратурно-художественное издание. 

-ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению и другим элементам книги; 

- отличать сборник произведений от книги 

одного автора; 

- самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному жела-

нию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться соответст-

вующими возрасту словарями и справоч-

ной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской 

литературы на примере народной и 

авторской сказки, стихотворения; 

- определять заинтересованный круг 

текстов и произведений; 

- делать сообщения о понравившейся 

книге; 

- ориентироваться в профессиях 
связанных с книгами; 

- использовать информацию о 

происхождении книги в устных ми 

письменных сообщениях; 
- рассказывать о прочитанной книге 

-различать тематику книг, по-

нимать назначение различных 

книг; 

-ориентироваться в мире детской 

литературы на основе 

знакомства с произведениями 

отечественной литературы; 

-определять особенности про-

изведений отечественной и за-

рубежной литературы; 

-рассказывать ( в том числе по 

плану) о прочитанных 
самостоятельно произведениях, 

-понимать значимость прочитанного 

произведения /книги для себя, своего 

кругозора; 
-составлять сборник своих любимых 

произведений и аннотацию к нему; 

-писать отзыв о произведении, 

используя план написания отзыва; 
-создавать презентации книг 

различной тематики; 

-сопоставлять содержание литера-

турных произведений с их 

экранизацией (мультипликацией); 
-участвовать в организации 

-ориентироваться в мире на основе 

знакомства с выдающимися произ-

ведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

-определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-писать отзывы и аннотации на прочи-

танные книги; вести читательский днев-

ник; 

-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 
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в своей книгах; 
-ориентироваться в публичной 

библиотеке; 

-называть одно периодическое 
детское литературно- 
художественное издание. 

литературного вечера; 
-ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной и 

зарубежной детской литературы. 

 

Литературная пропедевтика 
Обучающийся научится: 

- отличать стихотворный текст от 

прозаического; 

- отличать   художественный текст 

от научного; сопоставлять небольшие 

по объему тексты: 

художественный и научный; 

- представлять разнообразие малых 

жанров фольклора (колыбельная, по-

тешка, закличка, 

прибаутка, небылица, по-

басенка, загадка, считалка, 

поговорка, пословица, скороговорка); 

— представлять отличительные осо-

бенности сказки, рассказа, стихотво-

рения. 

- различать диалогический и 

монологический характер произв.; 

- различать особенности по 

строения малых фольклорных 

жанров (колыбельной, пословицы, 

загадки, считалки, и др.); 

- узнавать особенности народной 

сказки; 

- понимать особенности жанра 

рассказа; 

- различать жанры авторской 

прозы: рассказ, сказку, сказочную 

повесть; 

- пересказывать сюжет, находить 

элементы сюжета; 

-называть изобразительно- 

выразительные средства 

(сравнение, звукопись); 

- различать виды рифмовки, 

придумывать точную рифму. 

- представлять общие корни раз-

вития литературного фольклора 

разных на родов; 

- различать малые жанры 

фольклора; 

- различать жанры художественной 

литературы: сказку, сказочную по 

весть, басню, рассказ, стихотворе-

ние; 

- определять особенности 

фольклорных форм и авторских 

произведений; 

- выделять события рассказа; пони 

мать сюжет как цепь событий, со-

ставлять сюжетный план произве-

дения; 

- понимать многозначность поэти- 

ческого слова. 

отличать художественные произведения раз- 

ных жанров (сказки, басни, былины и др.); 

- находить черты сходства и различия в 

рассказе и повести; в авторской и народной 

волшебной 

сказке; 

- распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы и др.; 

- практически различать прозаические, 

поэтические и драматические произведения 

и показывать особенности каждого вида 

повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать понятия 
«художественная литература» и - 

«научная литература»; 
- отличать фольклорный текст от 

литературного; 

- различать произведения малых 
фольклорных 

- воспринимать и оценивать 

эмоциональный тон художест- 

венного текста, следить за его 

изменением в тексте; 

- понимать юмор, насмешку, 

иронию; 
- различать точку зрения героя и 

- понимать и показывать на 

примерах особенности малых 

фольклорных жанров: пословицы, 

загадки, скороговорки, считалки, 

заклички; 

- находить и различать средства 

художественной 

- самостоятельно составлять сюжетный 

план, характеристику героя; 

- различать средства художественной 

выразительности в литературном про-

изведении (сравнение, олицетворение, 
контраст, гипербола, эпитет, звукопись, 
повтор); 
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жанров; 
- находить элементы сюжета (за-

вязка, кульминация, развязка); до- 

мысливать элементы 

сюжета; 

- находить средства 
художественной выразительности в 

тексте(заголовок, сравнение, по-

втор, уменьшительно- 

ласкательная форма 

слова, звукопись, рифма); 

- видеть рифму и чувствовать 

ритм стихотворения и звукопись 

автора на событие; 
- анализировать систему героев и 

событий произведения; 

- пользоваться выразительными 
средствами произведения 

при рассказе о героях и событиях; 

- находить неточные рифмы; 
- воспринимать изобразительные 

возможности ритма. 

выразительности 
в произведениях фольклора и автор- 

ской литературы; 

- обнаруживать средства 

художественной выразительности 

в тексте(сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

- обнаруживать следы обряда и 

мифологические мотивы в 

фольклоре и литературе; 

- выявлять особенности по-

строения сюжета, способы 

создания образа героя в волшебных 

сказках; 

- понимать обусловленность 
характеров героев сказок разных 

народов национальными особенно-

стями и представлениями народов 

о счастье, справедливости, добре и 

зле; 

- самостоятельно находить 

мораль басни; 

- понимать возможность 

эволюции характера героя 
литературного произведения. 

- видеть единство выразительного и 

изобрази тельного начал в поэтическом 

произведении; 

- видеть развитие настроения; 
- создавать собственные небольшие 

тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности 

по аналогии с изученными произведениями; 

- знать о существовании «бродячих 

сюжетов» в мировой литературе; 

- понимать особенности жанра басни, 

былинного повествования; 

- эмоционально воспринимать и 

определять язык, напевность, ритм былин; 

- называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

-откликаться на добрые чувства при 
восприятии образов героев сказок; 

- подбирать иллюстрации к 

литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к 

произведениям; 

- выражать эмоции и настроение в 

процессе чтения. 

- воспринимать эмоциональное 

содержание художественных 

текстов; 

- выразительно читать по ролям, 

передавая основное на строение 

произведения; 

- придумывать точную рифму; 

- сочинять устное рассуждение на 
свободную тему; 

- пересказывать текст кратко, выбо- 

рочно, подробно и с его творческой 

обработкой в зависимости от учеб-

ной задачи; 

- читать по ролям, инсценировать, 

передавая основное настроение 

произведения; 

- передавать в выразительном 

чтении изменение эмоционального 

- выразительно читать художественные 
произведения разных родов и жанров; 

- участвовать в чтении по ролям 

литературных произведений; 

- пользоваться основными средствами ин-

тонационной выразительности при чтении 

вслух произведений разной эмоциональной 

направленности; 
- реконструировать текст, восстанавливая 
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 - подбирать и (или) создавать 

иллюстрации к литературному 

произведению; 

- озаглавливать произведение и его 
части. 

состояния героя; 
- выражать свои эмоции и чувства в 

выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 

- создавать небольшие худо-

жественные тексты в стиле изу-

ченных жанров. 

последовательность событий; 
- передавать свое впечатление о литера-

турном произведении в творческой фор-

ме, в т.ч. создавая иллюстрации; 

- описательно рассказывать о любимом 

писателе, поэте; 

- писать сочинения на основе литературных 
впечатлений, по картине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать эмоциональное 

содержание художественных 

текстов; 

- выделять доминанту характера 

животных -героев народных сказок и 

передавать ее в чтении; 

- выражать чувства, передавать 

настроение в стихотворении; 

- инсценировать несложные 
произведения. 

- осознанно использовать при 

чтении паузы, логические 

ударения, выбирать темп речи; 
- подбирать точное и вырази- 

тельное слово в соответствии с 

задачей высказывания; 

- пересказывать небольшие 

тексты с творческой задачей; 

- сочинять устные рассказы и 

тексты на заданную тему и по 

плану, передавая собственное 

отношение к изображаемому; 

- сочинять устно и письменно 

произведения разных жанров по 
образцу. 

- сознательно пользоваться 
средствами выразительного 
чтения: менять интонацию, темп, 

тембр, делать паузы в зависимости 

от задач чтения; 

- читать, передавая авторское 

отношение к поступкам героя; 

- подбирать и рисовать ил-

люстрации к произведению; 

- читать и разыгрывать диалоги, 

пересказывать тексты; 

- сочинять небольшие тексты, со- 

знательно используя выразительные 

средства произведений разных жан- 
ров. 

- пересказывать текст, передавая при этом 

чувства героя и главную мысль автора про-

изведения; 

- самостоятельно определять интонаци-

онные средства выразительного чтения, 

участвовать в конкурсах чтецов; 

- участвовать в инсценировках 

литературных произведений; 

- писать сочинения-рассуждения на 
свободную тему, сочинения - описания 

природы. 



44  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: сформированность первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира; приобретение начального опыта использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознание личностного смысла овла-

дения иностранным языком. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в началь-

ной школе являются: 

- в области говорения: умение участвовать в элементарных диалогах, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; состав-

лять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; со-

ставлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста. 

-в области аудирования: умение понимать на слух речь учителя и одно-

классников при непосредственном общении и вербально/ невербально реаги-

ровать на услышанное; умение воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-

мать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, постро-

енных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: восприни-
мать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм ин-
формацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-
приятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьни-

ков в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с жизнью своих англого-

ворящих сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными об-

разцами художественной литературы; 

-воспитание дружелюбного отношения и толерантности к представителям 

других стран 
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Умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• 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 основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого 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 

на изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова немецкого языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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• 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 определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; гла-

голы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

is/there are;  

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

there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, 
very);  

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

ные/смысловые глаголы). 
Таблица 5 

2 класс 3 класс 4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого 

языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран 

изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности немецких 

национальных и семейных праздников и 

традиций; 

 понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей 

зарубежной детской литературы 

 узнавать популярные литературные 

произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах 

изучаемого языка детские телепередачи и их геро-
ев, а также анимационные фильмы и их героев. 
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Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о госу-

дарственной символике стран изучаемого 

языка; 

 познакомиться и выучить наизусть по-

пулярные          детские          песенки и 

стихотворения; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого 

языка и родной страны; 

 познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и стихотворения; 

 представлять реалии своей страны 

средствами немецкого языка. 

 познакомиться и выучить наизусть 

популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

  кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж 

 рассказывать о себе,   своей   семье, друге, 

школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах те-

матики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произ-

ведения детского фольклора: рифмовки, сти-

хотворения, песни; 

 кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построен-

ные на знакомом материале и\или содер-

жащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материалекак при не-

посредственном общении, так и при воспри-

ятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию 

 извлекать конкретную информацию из 

услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на 

услышанное; 

 услышанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку; 

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

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
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 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных 

глаголов, используемые для образования изу-

чаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы 

модальных глаголов; 

 написанные цифрами  время, 

количественные  и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 
предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные, вос-
клицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понима-

ние читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты 

с разными стратегиями, обеспечивающими по-

нимание основной идеи текста, полное пони-

мание текста и понимание необходимой (за-

прашиваемой) информации; читать и понимать 

содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотноше-

ний между членами простых предложенийот-

ветить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов, анало-

гии с родным языком. 

 аналогии с родным языком, 

 определять значения незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам 

сложных слов по конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности. 

 

 пользоваться справочными материалами (немецко- 

русским словарем, лингвострановедческим спра-

вочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 читать и понимать тексты, напи-

санные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - 

интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однород-

ными членами; 

 понимать внутреннюю организацию 

текста и определять: 

 -главную идею текста и пред-

ложения, подчиненные главному 

предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

 причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на 

уровне смысла и: 

 делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу 

прочитанного; 

 выражать суждение относительно 

поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать, 

 выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии по- 

немецки, 

 писать записки друзьям, 

 составлять правила 

поведения/инструкции 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, 
возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать 

интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изу-
чаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объѐм 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться немецким алфавитом; 

 писать все буквы немецкого ал-

фавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); сравни-

вать и анализировать бук-

вы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 
знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками 

немецкой каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными 

правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 писать транскрипционные знаки;  группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения 

написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

  различать на слух и адекватно произносить 

все звуки немецкого языка; 

  соблюдать нормы произношения звуков не-

мецкого языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей   (повествовательное 

(утвердительное и  отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

  различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования 
связующего ―nn‖, «tt» и использовать их в ре-

чи; 

 правильно произносить 
предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в 
письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 понимать значение лексических единиц 
в письменном и устном тексте в пре-

делах тематики начальной школы; 

 понимать значение лексических единиц в 
письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и 
нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам 

части речи 

 понимать значение лексических единиц 
по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, ис-

пользуя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.) 

 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи 

существительные в единственном и 
 понимать и употреблять в речи глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные 

 понимать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, безличные 
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множественном числе с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения ; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и ис-

ключениям; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги 

глаголы can, may, must, наречия образующие 

степень сравнения , наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений; 

предложения, предложения с оборотом Es gibt…, 

побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее 

распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой 

артикли; 

• понимать и использовать в речи лич-

ные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; 

• понимать и использовать в речи мно-

жественное число существительных, об-

разованных не по правилам 

 понимать и использовать в речи простые 

распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; 

 понимать и использовать в речи сложносо-

чиненные предложения с союзами  

 дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

 •приобрести начальные лингвистические пред-

ставления о системе и структуре немецкого 

языка, необходимые для овладения речевыми на-

выками и основами речевых умений. 



 

МАТЕМАТИКА 
 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: использование начальных математических знаний для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений. 

 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной 

школе являются: овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи; приобретение 

начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях; приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для 

практико-ориентированной математической деятельности умений, связанных 

с представлением, анализом и интерпретацией данных. Выпускник получит 

возможность научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе яв-

ляются: приобретение необходимых вычислительных навыков; применение 

математических знаний и представлений для решения учебных задач; полу-

чение представления о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; овладение умениями выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопление опыта решения текстовых задач; знакомство с про-

стейшими геометрическими формами, овладение умениями распознавать, на-

зывать и изображать геометрические фигуры, овладение способами измере-

ния длин и площадей. 
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Таблица 6 
 

МАТЕМАТИКА 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 

-различать понятия «число» и 
«цифра»; 

-читать числа первых двух десятков 

и круглых двузначных чисел, запи- 

сывать их с помощью 

цифр; 
-сравнивать изученные числа с 

помощью знаков больше (>), 

меньше (<), равно (=); 

-понимать и использовать термины 
«равенство» и «неравенство»; 

- упорядочивать натуральные числа 

и число «нуль» в соответствии 

с указанным порядком. 

-читать и записывать любое 

изученное число; 

-определять место каждого из 

изученных чисел в натуральном 

ряду и устанавливать отношения 

между числами; 

-группировать числа по указанному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

-устанавливать закономерность ряда 

чисел и дополнять его в соответст-

вии с этой закономерностью; 

-называть первые три разряда 

натуральных чисел; 

-представлять двузначные 

и трехзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

дополнять запись числовых ра-

венств и неравенств в соответст-

вии с заданием; использовать 

единицу измерения массы (кило-

грамм) и единицу 
вместимости (литр); 

-читать и записывать любое нату- 

ральное число в пределах класса 

единиц и класса тысяч, определять 

место каждого из них в натуральном 

ряду; 

-устанавливать отношения между 

любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отноше-

ния с помощью знаков; 

-выявлять закономерность ряда чи-

сел, дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

-классифицировать числа по разным 

основаниям, объяснять свои дейст- 

вия; 

-представлять любое изученное на- 

туральное число в виде суммы раз- 

рядных слагаемых; 

-находить долю от числа и число по 

его доле; 

-выражать массу, используя различ- 

ные единицы измерения: грамм, ки- 

лограмм, центнер, тонну; 

-применять изученные соотношения 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

-устанавливать закономерность - пра-

вило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять 

последовательность по задан ному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/ уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько 

раз); 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному при-

знаку; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины(массу, время, длину, 

площадь,скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (кило-

грамм - грамм, час - минута, минута 

- секунда, километрметр, 

метр - дециметр, дециметр -сантиметр, 
метр - сантиметр, сантиметр - 
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 использовать единицы измерения 

времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) и соотношения между 

ними: 
60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 

7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; оп-

ределять массу с помощью весов и 

гирь; 

- определять время по часам 
- решать несложные задачи на 
определение времени протекания 
действия. 

между единицами измерения 

массы:1 кг = 1000 г, 

1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 
1 т = 1000 кг. 

миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- образовывать числа первых 
четырех десятков; 

- использовать термины равенство 

и неравенство. 

- классифицировать изученные 
числа по разным основаниям; 

- записывать числа от 1 до 39 с ис-

пользованием римской письменной 

нумерации; 

- выбирать наиболее удобные 
единицы измерения величины для 

конкретного случая; 

- понимать и использовать разные 

способы называния одного и того 

же момента времени. 

- читать и записывать дробные 

числа, понимать и употреблять 

термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 
- находить часть числа (две пятых, 

семь девятых и т.д.); 

- изображать изученные целые 

числа на числовом (координатном) 

луче; 

- изображать доли единицы на еди- 

ничном отрезке координатного лу-

ча; 

- записывать числа с помощью цифр 

римской письменной нумерации С, L, 

D,M. 

- классифицировать числа по 
одному /нескольким основаниям; 

- различать точные и приближенные 

значения чисел исходя из источников 

их получения, округлять числа с за-

данной точностью; 

— применять положительные и 

отрицательные числа для 

характеристики изучаемых процессов 

и ситуаций, изображать 

положительные и целые 

отрицательные числа на 

координатной прямой; 

- сравнивать системы мер различных 

величин с десятичной системой 

счисления; 
- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои 
действия. 
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Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать знаки, 

связанные со сложением и вычи-

танием; 

- выполнять сложение и вычитание 

однозначных чисел без перехода 

через десяток на уровне авто- ма-

тического навыка; - применять 

таблицу сложения в пределах по- 

лучения числа 20. 

- складывать и вычитать од- но-

значные и двузначные числа на ос-

нове использования таблицы сло-

жения, выполняя записи в строку 

или в столбик; 

- использовать знаки и термины, 

связанные с действиями умножения 

и деления; 

- выполнять умножение и деление 

на основе использования таблицы 

умножения; 

- устанавливать порядок вы- 

полнения действий в сложных 

выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней; 

- находить значения сложных 

выражений, содержащих 

2—3 действия; 
- использовать термины: уравнение, 

решение уравнения, корень уравне-

ния; 

- решать простые уравнения 

на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вы 

читаемого, множителя, делимого, 
делителя различными способами. 

- выполнять сложение и вычитание 

в пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное 

число; 

- выполнять деление с остатком; - 

находить значения сложных выра- 

жений, содержащих 2-3 действия; 

- решать уравнения на нахождение 

неизвестного компонента действия 

в пределах изученных чисел. 

- использовать названия компонентов 

изученных действий, знаки, обозна-

чающие эти операции, свойства изу-

ченных действий; 

- выполнять действия с многознач-

ными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алго-

ритмов письменных арифметических 

действий (в т.ч. деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычита-

ние, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трех- значных чи-

сел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать и использовать 
терминологию сложения и 
вычитания; 

-выполнять сложение и вычитание 
величин (длины, массы, 
вместимости, времени); 

-выполнять сложение и вычитание 
величин (длины, массы, 
вместимости, 

-выполнять изученные действия с 

величинами; 
-применять свойства изученных 
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-применять переместительное 

свойство сложения; 

-выполнять сложение и вычитание 

с переходом через десяток в пре- 

делах двух десятков; 

-выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и нахо-

дить его значение; 

-понимать и использовать 

термины «выражение» и «значение 

выражения», находить значения 

выражений 

в одно-два действия; 
-составлять выражения в одно-два 
действия по описанию в задании; 

-устанавливать порядок действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих два действия; 

- сравнивать, проверять, ис-

правлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях. 

- использовать переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения и свойства вычита-
ния для рационализации вычис-
лений; 

- применять переместительное 

свойство умножения для удобства 

вычислений; 

составлять уравнения по тексту, 

таблице, закономерности; прове-

рять правильность выполнения 

различных заданий с помощью 

вычислений 

времени, площади); 
-изменять результат арифмети- 

ческого действия при изменении од-

ного или двух компонентов дейст- 

вия; 

-решать уравнения, требующие 

1-3 тождественных преобра-

зования на основе 

взаимосвязи между компонентами 

действий; 

-находить значение выражения 

с переменной при заданном ее значе- 

нии (сложность выражений 1-3 

действия); 

находить решения неравенств 

с одной переменной разными 

способами; 

-проверять правильность выполне- 

ния различных заданий с помощью 

вычислений; 

- выбирать верный ответ задания 

из предложенных. 

арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

-прогнозировать изменение резуль-

татов действий при изменении их 

компонентов; 

-проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и др.); 
-решать несложные уравнения 

разными способами; 

-находить решения несложных 

неравенств с одной переменной; 

-находить значения выражений с пе-

ременными при заданных значениях 

переменных. 

Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

-восстанавливать сюжет по серии 

рисунков; 

- составлять по рисунку или серии 
рисунков связный 

математический рассказ; 
-изменять математический рассказ в 
зависимости от выбора недо- стаю-
щего рисунка; 

-выделять в задаче условие, вопрос, 

данные, искомое; 

-дополнять текст до задачи на ос-
нове знаний о структуре задачи; 

-выполнять краткую запись зада-

чи, используя условные знаки; 

-выбирать и обосновывать выбор 

действий для решения задач, 

-выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: табли- 

цу, чертеж, схему и т.д.; 

-выбирать действия и их порядок 

и обосновывать свой выбор при 

решении составных задач в 2-3 

действия; 
-решать задачи, рассматривающие 

-анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объ-

яснять выбор действий; 
-решать учебные задачи и задачи, 
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-различать математический рассказ 

и задачу; 

-выбирать действие для решения 

задач, в том числе содержащих отно 

шения «больше на ...», «меньше 

на...»; 
- составлять задачу по рисунку, 
схеме. 

содержащих отношения «больше 

в...», «меньше в ...», задач на рас-

чет стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение проме-

жутка времени (начало, конец, 

продолжительность события); 

-решать простые и составные 
(в 2 действия) задачи на выполнение 

четырех арифметических действий; 

-составлять задачу по рисунку, 

краткой записи, схеме, числовому 

выражению. 

процессы движения одного тела 

(скорость, время, расстояние), 

работы 

(производительность труда, время, 
объем работы); 

-преобразовывать данную задачу 

в новую с помощью изменения 

вопроса или условия; 

-составлять задачу по ее краткой за- 

писи, представленной в различных 

формах (таблица,   схема,   чертеж 

и т.д.). 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-3 

действия); 

- оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-рассматривать один и тот же 

рисунок с разных точек зрения и 

составлять по нему разные ма-

тематические рассказы; 

-соотносить содержание задачи и 

схему к ней ,составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме 

составлять задачу; составлять 

разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

- рассматривать разные варианты 

решения задачи, дополнения тек 

ста до задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять неверные. 

-составлять задачи, обратные для 

данной простой задачи; 

-находить способ решения 
составной задачи с помощью 

рассуждений от вопроса; 

-проверять правильность 

предложенной краткой записи 

задачи (в 1-2 действия); 

- выбирать правильное решение или 

правильный ответ задачи из пред-

ложенных (для задач в 1—2 

действия). 
-составлять задачи, обратные для 

данной составной задачи; 

проверять правильность и ис-

правлять (в случае необхо- димо-

сти) предложенную краткую 
запись задачи (в форме схемы, 
чертежа, таблицы); 

-сравнивать задачи по сходству и 

различию в сюжете и 

математическом смысле; 
-изменять формулировку задачи, 
сохраняя математический смысл; 

-находить разные способы решения 

одной задачи; 

-преобразовывать задачу с недос- 

тающими или избыточными данны- 

ми в задачу с необходимым и доста- 

точным количеством данных; 

-решать задачи на нахождение до- 

ли, части целого и целого по значе-

нию его дали; 

-решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее 

доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 
часть); 

-решать задачи на нахождение части 

величины (две трети, пять седьмых и 

т.д.); 

-решать задачи в 3-4 действия, 
содержащие отношения «больше на 

(в) ...», «меньше на (в)...»; отра-

жающие процесс движения одного 

или двух тел в одном или противо-

положных направлениях, процессы 

работы и купли-продажи; 

-находить разные способы решения 

задачи; 

-сравнивать задачи по сходству и 

различию в сюжете и 
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 - сравнивать и проверять 

правильность предложенных 

решений или ответов задачи 

(для задач в 2-3 действия). 

 математическом смысле; 
-составлять задачу по ее краткой 

записи или с помощью изменения 

частей задачи; 

- решать задачи алгебраическим 

способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-распознавать геометрические 

фигуры: точка, линия, прямая, 

ломаная, луч, отрезок, много 

угольник, треугольник, квадрат, 

круг; 
-изображать прямые, лучи, отрезки, 
ломаные, углы; 

-обозначать знакомые геомет-

рические фигуры буквами ла-

тинского алфавита; 

-чертить на клетчатой бумаге 

квадрат и прямоугольник с за 

данными сторонами; 

-определять вид треугольника по 

содержащимся в нем углам (пря-

моугольный, тупоугольный, ост-

роугольный) или соотношению 

сторон треугольника (равносто-

ронний, равнобедренный, разно-

сторонний); 

- сравнивать пространственные 

тела одного наименования 

(кубы, шары) по разным основаниям 

(цвет, размер, материал и т.д.). 

-различать окружность и круг; 
-строить окружность заданного ра- 

диуса с помощью циркуля; 

-строить квадрат и прямоугольник 

по заданным значениям длин сторон 

с помощью линейки и угольника. 

-описывать взаимное расположение 

предметов 

в пространстве и на плоскости; 
-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометриче-

ских фигур с заданными измерения-

ми(отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства квадрата и 

прямоугольника для решения задач; 

-распознавать и называть гео-

метрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать различные виды 
углов с помощью угольника - пря 
мые, острые и тупые; 

-распознавать цилиндр, ко 

нус, пирамиду и различные ви 
ды призм: треугольную, четы 

-использовать транспортир для из- 
мерения и построения углов; де-
лить круг на 2,4, 6, 8 равных час 

-распознавать, различать и называть 
геометрические тела: призму (в том 
числе прямоугольный параллелепипед), 
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-распознавать пространственные 

геометрические тела: шар, куб; 

-находить в окружающем мире 

предметы и части предметов, 

похожие по форме на шар, куб. 

рехугольную и т.д. 
- использовать термины: грань, 

ребро, основание, вершина, высота; 

- находить фигуры на поверхности 
пространственных тел 

и называть их. 

тей; 
-изображать простейшие геомет 

рические фигуры (отрезки, прямо- 

угольники) в заданном масштабе; 

-выбирать масштаб, удобный для 

данной задачи; 
-изображать пространственные 
тела (четырехугольные призмы, пи- 
рамиды) на плоскости. 

пирамиду, цилиндр, конус; 
-определять объемную фигуру по трем 

ее видам(спереди, слева, сверху); 

-чертить развертки куба и прямоуголь-
ного параллелепипеда; 

- классифицировать 

пространственные тела 

по различным основаниям 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

-определять длину данного отрезка с 

помощью измерительной линейки; 

-строить отрезки заданной длины с 
помощью измерительной линейки. 

-находить длину ломаной и 

периметр произвольного мно- 

гоугольника; 

-использовать при решении за-

дач формулы для нахождения 

периметра квадрата, пря- мо-

угольника; 

-использовать единицы измерения 

длины: миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр и соотношения между ни-

ми: 

10 мм =1 см, 10 см = 1 дм, 

10 дм = 1 м,100 мм = 1 дм, 

100 см = 1 м. 

-находить площадь фигуры с по 

мощью палетки; 

-вычислять площадь прямоугольника 
по значениям его длины и ширины; 

-выражать длину, площадь измеряе- 

мых объектов, используя разные еди- 

ницы измерения этих величин в пре- 

делах изученных отношений между 

ними; 

-применять единицу измерения дли- 

ны - километр (км) и соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

- использовать единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр 

(мм
2
), квадратный сантиметр 

(см
2
),квадратный дециметр (дм

2
), 

квадратный метр (м
2
), квадратный 

километр 

(км
2
) и соотношения между ними:1 

см
2
 = 100 мм

2
, 

1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100дм

2
. 

-измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника 

и квадрата; 
-оценивать размеры геометрических 

объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



61  

 

 
 

-применять единицы длины: метр 

(м), деци метр (дм), сантиметр 

(см) и соотношения между ними: 

10см = 1 дм, 10дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, 

используя разные единицы ее 

измерения (например, 2 дм и 20 см,1 

м З дм и 13 дм). 

-выбирать удобные единицы измере-

ния длины, периметра для конкрет-

ных случаев. 

-находить площади многоугольников 

разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до пря- 

моугольника, перестроением частей 

фигуры; 

- использовать единицу измерения 

величины углов - градус и его обозна- 

чение (°). 

-находить площадь прямоугольного 

треугольника разными способами; 

-находить площадь произвольного 

треугольника с помощью площади 

прямоугольного треугольника; 

-находить площади фигур раз-

биением их на прямоугольники и 

прямоугольные треугольники; 

-определять объем прямоугольного 

параллелепипеда по трем его изме-

рениям, а так же по площади его ос-

нования и высоте; 

-использовать единицы измерения 
объема и со отношения междуними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

-получать информацию из рисунка, 

текста, схемы, практической ситуа-

ции и интерпретировать ее в виде 

текста задачи, числового выраже-

ния, схемы, чертежа; 

-дополнять группу объектов с 

соответствии с выявленной 

закономерностью; 

-изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной 
в схеме. 

-заполнять простейшие таблицы по 

результатам выполнения практиче-

ской работы, по рисунку; 
-читать простейшие столбчатые и 
линейные диаграммы. 

-использовать данные готовых таб- 

лиц для составления чисел, выполне- 

ния действий, формулирования вы- 

водов; 

- устанавливать закономерность по 

данным таблицы, заполнять таблицу 

в соответствии с закономерностью; 

-использовать данные готовых 

столбчатых и линейных диаграмм 

при решении текстовых задач. 

-устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, ве-

личинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать простейшие 

готовые таблицы; 

-читать простейшие 
столбчатые диаграммы. 

-устанавливать закономерность 

расположения данных в строках и 

столбцах таблицы, заполнять 
таблицу в соответствии с 

-читать несложные готовые круго- 

вые диаграммы, использовать их дан- 

ные для решения текстовых задач; 
-соотносить информацию, пред 

-читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- строить несложные круговые диа-
граммы(в случаях деления круга на 



62  

 

 
 

 установленной закономерностью; 
-понимать информацию, зак- 

люченную в таблице, схеме, 

диаграмме и представлять ее 

в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, 

уравнения; 

-выполнять задания в тесто 

вой форме с выбором ответа; 

-выполнять действия по алгоритму; 

проверять правильность готового 

алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 
-строить простейшие высказывания 
с использованием логических связок 

«если .., то ...», 

«верно / неверно, что ...»; 

--составлять схему рассуждений в 

текстовой задаче от вопроса. 

ставленную в таблице и столбчатой 

диаграмме; определять цену деления 

шкалы столбчатой и линейной диаг- 

рамм; 

-дополнять простые столбчатые 

диаграммы; 

-понимать, выполнять, 
проверять,дополнять алгоритмы 

выполнения изучаемых действий; 

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

или ...», «не», «если .., то ... », «вер- 

но/неверно, что ...», «для того, чтобы 

... нужно ...», «каждый», «все», «неко- 
торые»). 

2, 4, 6, 8 равных частей) по данным 

задачи; 

достраивать несложные готовые 

столбчатые диаграммы; 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; по-

нимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«... и ...», «... или...», «не», «если .., то 

...», «верно/неверно, что ...», 
«для того, чтобы ... нужно ...», 
«каждый», «все»,«некоторые»); со-

ставлять, записывать, выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план 

поиска информа 

ции; 

-распознавать одну и ту же инфор-

мацию, 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, делать выводы и 
прогнозы). 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностными результатами являются: обретение чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и его историю и историю родного края; осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; приобретение опыта эмоционально 

окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Выпуск-

ники получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях, овладеть 

основами практико- ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве. 

Метапредметными результатами являются: получение возможности 

осознания своего места в мире на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и культуре других народов; освоение социаль-

ной роли обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе 

Предметными являются: ознакомление с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми; 

ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, ос-

воение умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, овладеют 

умениями видеть и понимать некоторые причинно- следственные связи в ок-

ружающем 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 из-

меняющемся и развивающемся мире; создание фундамента своей экологиче-

ской и культурологической грамотности. Выпускники 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; научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-

раза жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Таблица 7 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

-различать объекты живой и 
неживой природы, приводить приме 
ры; 

-различать объекты природы и 

предметы, сделанные человеком; 

- сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков; 

-различать и называть основные 
части растений; 

-узнавать растения - деревья, кус-

тарники, травы, приводить при 

меры; 

-использовать иллюстративный оп-

ределитель растений и животных. 

-устанавливать связи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе (на основе изу-

ченного материала); использовать 

их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к при-

роде; 

-сравнивать объекты природы на 

основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; про-

водить несложные наблюдения в 

природе и воспроизводить опыты 

в соответствии с инструкцией, ис-

пользуя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; соблюдать технику безо-

пасности; 

-описывать на основе предло- жен-

ного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы; 

-характеризовать Землю как 

планету, Солнце как звезду, 

Луну как спутник Земли; 

-ориентироваться на местности 

относительно своего тела; 

-знать правила пользования 

-устанавливать связи между нежи 
вой природой и живыми организма 

ми; взаимосвязи в живой природе: 

между растениями и животными, 

между разными группами живот-

ных; 

-осуществлять классификацию объ 

ектов окружающего мира по само-

стоятельно выделенным призна-

кам (при указании и без указания 

количества групп); 

-использовать естественно-научные 

тексты для поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, соз-

дания собственных устных или 

письменных высказываний; исполь-

зовать различные справочные изда-

ния для поиска необходимой ин-

формации; 

-использовать готовые модели (гло 

бус, карты) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; оп 

ределять местонахождение крупных 

природных объектов на физической 

карте России; 

-проводить наблюдения за погодой 

-описывать 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, 

осуществлять 

классификацию изученных объектов 

природы по самостоятельно выделенным 

признакам; 

-проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде, 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 (при возмож-

ности) на электронных носителях, в 

том числе в Интернете) с целью поис-

ка информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказыва-

ний; оформлять результаты 
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 компасом, определять основные 

стороны горизонта по компасу, по 

природным приметам; 

-различать твердые, жидкие 
и газообразные вещества; 

-измерять температуру воды, 

воздуха и своего тела; 

-различать три состояния воды; оп-

ределять основные свойства воды, ее 

значение для живых организмов и 

хозяйственной деятельности челове-

ка; объяснять причины круговорота 

воды в природе; 

-определять основные свойства 

воздуха, его значение для растений, 

животных, человека; 

-определять условия, необходимые 

для жизни растений(свет, тепло, 

воздух, вода); 

-различать хвойные, цветковые; 

дикорастущие и культурные 

растения; съедобные и ядовитые 

грибы; 

-определять условия, необходимые 

для жизни животных(воздух, вода, 

тепло, пища); 

-различать диких и домашних жи-

вотных; животных разных групп 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

-приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных; 

- правилам ухода (полива, 

рыхления) за комнатными 

и природой родного края (на при-

мере одного из сообществ); оцени-

вать свое поведение и поведе- ние 

других людей в природе; 

-сравнивать изучаемые природные 

зоны России (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана при 

роды); 

-сравнивать изучаемые природные 

сообщества (лес, луг, водоем и др.) 

как единство живой (растения, жи 

вотные) и неживой природы (солнеч 

ный свет, воздух, вода, почва); при-

водить примеры растений и живот-

ных, характерных для того или дру-

гого природного сообщества; 

-выделять характерные признаки се- 

зонов года на примере природы род- 

ного края; 

-выделять характерные признаки се 

зонов года на примере природы род 

ного края; 

-узнавать наиболее распространен 

ные и охраняемые в родном крае рас 

тения и животных; 

-соблюдать правила поведения в при 

роде; правила безопасности в лесу 

и при отдыхе у водоема; 

-узнавать по внешнему виду изучен 

ные растения; хвойные, цветковые; - 

исследовательской работы; 
-использовать для поиска необходимой 

информации различные доступные 

справочники, атлас карт, при возмож-

ности и медиаресурсы; 

-использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений 

/описания объектов; 
-обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; исполь-

зовать их для объяснения не- обходи-

мости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность че-

ловека; 

-понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

-использовать знания о строении и 

функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

-сравнивать изучаемые природные зоны 

России (климат, растительный и живот-

ный мир, особенности труда и быта лю-

дей, охрана природы); 
-сравнивать изучаемые природные сооб-
щества (лес, луг, водоем, болото) как 
единство живой 
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 растениями; - строить простейшие 

кормушки и подбирать корм для 

подкармливания различных птиц 

зимой. 

фиксировать с помощью условных 

знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику 

погоды. 

и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные); 

-различать полезные ископаемые (не 

менее трех), понимать их значение в 

хозяйстве; 

-узнавать распространенные лекар- 

ственные растения родного края. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила 
экологического поведения в школе, 

в быту (экономия воды и элект- ро-

энергии, раздельный сбор мусора) и 

природной среде; 

- описывать наблюдаемые объекты 

природы, выделять их существен- 

ные признаки. 

- определять причины смены на 

Земле дня и ночи, смены времен 

года; 

- показывать на карте и глобусе 

основные формы земной поверх-

ности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папо-

ротники, хвойные, цветковые 

растения; - различать животных 

разных групп (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие). 

- узнавать в природе изученные рас- 

тения: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые; 

- оформлять результаты ис-

следовательской работы 

(«Человек и природа») с ис-

пользованием (в случае необ- 

ходимости) таблиц, графиков, прос- 

тейших столбчатых диаграмм, ри- 

сунков, кратких выводов; 

- моделировать экологические 

ситуации, в которых человек 

оказывает существенное влияние на 

природные сообщества, оценивать 

их последствия; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебно-познавательную 

деятельность, направленную на изу- 

чение окружающего мира в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

- использовать при проведении практи-

ческих работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон и др.) для за-

писи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по ре- 

зультатам исследований и опытов ; 

- моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и 

подручных средств; - осознавать цен-

ность природы и ответственность за 

ее сохранение, 

соблюдать правила экологического 

поведения в школе, быту и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, выполнять режим 

дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного по-

ведения в доме, на улице, в природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 
- планировать, контролировать и 
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   оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- узнавать государственную сим-

волику Российской Федерации и 

своего региона; 

-различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

-определять родственные связи в 

семье; 

-соблюдать правила общения со 

взрослыми и сверстниками в офи 

циальной обстановке школы; 

-использовать правила поведения в 

общественных местах и на улице. 

- понимать назначение органов 

чувств для познания окружающего 

мира; 

выполнять правила личной гигие-

ны, безопасного поведения в доме, 

на улице, в природ 

ной среде; 

- соблюдать правила организации 

учебного труда дома и в школе, 

понимать роль учителя; 

- определять принадлежность 

организмов к царствам живой 

природы: растениям, животным, 

грибам, бактериям. 

- различать прошлое, настоящее, бу- 

дущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, кон-

кретную дату с веком, находить ме-

сто изученных событий на «ленте 

времени»; пользоваться историче-

скими картами; 

-используя дополнительные источ 

ники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обыча 

ям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отли 

чать исторические факты от вымыс 

лов; 

-оценивать характер взаимоотноше- 

ний людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстни 

ков, этнос), в т.ч. с позиции понима 

ния чувств других людей и сопере-

живания им; 

- устанавливать связь между дея 

тельностью человека и условиями 

его жизни и быта в разные эпохи, в 

разных природных зонах; 

- выделять главное в текстах учебни 
ка (в соответствии с заданиями). 

- узнавать государственную символику 

страня/ своего региона; описывать дос- 

топримечательности столицы / родного 

края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России - Москву, 

свой регион и его главный город; 

-узнавать выдающиеся памятники 

истории и культуры России; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, дату с веком; находить 

изученные события на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации (на бумажных /электронных 

носителях, Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям, 

верованиям своих предков 

- отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в 

т.ч. с позиции развития этических чувств; 

-проявлять уважение к народам, 

населяющим Россию, к их истории, 

обычаям, культуре, языку, религии; 
-использовать различные справочные 
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   издания (словари, энциклопедии, 

компьютер) и детскую литературу с 

целью поиска познавательной ин- 

формации, ответов на вопросы; 

-осознавать связь между городом и 
деревней, промышленностью и сельским 
хозяйством. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать характер взаимоотно-

шений людей в семье, в обществе 

сверстников с позиции этических 

чувств и доб- ожелательности; 

-находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте Рос-

сии-Москву, свой регион и его 

главный город. 

-использовать на практике 

основные правила познания ок- 

ружающего мира; 

-понимать различия между ис-

точниками информации об ок-

ружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, 

Интернет; 

-оценивать характер взаи- мо-

отношений людей в классном, 

школьном коллективах. 

-оценивать устное высказывание 

одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и дока 

зательность; 

- оформлять результаты 

исследовательской работы 

(«Человек и общество») с 

использованием (в случае не- 

обходимости) таблиц, графиков, 

простейших столбчатых диаграмм, 

рисунков, кратких выводов; 

- осознавать существующую связь 

между каждым человеком и разно-

образными окружающими 

социальными группами; ориентиро-

ваться в важнейших для страны 

событиях и фактах в изуча- емый 

исторический период; 

— наблюдать проявления бо-

гатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах страны (на примерах 
исторических лиц, литературных 
героев и современников); 

-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, приоб-

ретая тем самым чувство истори- чес-

кой перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека и 

его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образователь-

ного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в т.ч. правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель- 

ности в информационной образователь-

ной среде; 
- определять общую цель в совместной 
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  - проявлять уважение и 
готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности; - договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, пути 

достижения ее цели, адекватно 

оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

  - о древнейшей истории человека, о 

первых государствах; - об истории 

Древней Руси, Московского госу-

дарства, о событиях обще- ственной 

и культурной жизни страны в изу-

чаемые исторические периоды; - оо 

особенностях быта, труда, духовно-

нравственных и культурных тради-

циях людей в изучаемые историче-

ские периоды; - имена выдающихся 

российских го- сударственных дея-

телей (в изучае- мый период): кня-

зья Владимир, Ярослав Мудрый, 

Александр Невс- кий, Дмитрий 

Донской, царь Иван IV Грозный; 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожар-

ский, связанные с ними события и 

их влияние на историю нашего 

Отечества; - об 

истории и выдающихся людях 
родного края. 

- об истории Российской империи, СССР, 

Российской Федерации; о событиях об-

щественной, научной и культурной жиз-

ни страны в изучаемый период; - об осо-

бенностях быта, труда, духовно-нрав- 

ственных, религиозных и культурных 

традициях людей в изучаемый период; - 

имена выдающихся российских государ-

ственных деятелей (в изучаемый период) 

и связанные с ними события: Петр I,

 М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, 

М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин, 

СП. Королев; - об истории, достоприме-

чательностях и выдающихся людях род-

ного края. 



 

МУЗЫКА 

Личностными результатами изучения музыки в начальной школе являют-

ся: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное восприятие; развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитание нравственных и эстети-

ческих чувств: любови к Родине, гордости за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

Метапредметными результатами изучения музыки в начальной школе яв-

ляются: развитие образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной  памяти и   слуха, певческого  голоса,  учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; формирование 

способностей   вставать  на позицию другого  человека, вести  диалог, 

участвовать  в   обсуждении значимых  для  человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно  сотрудничать   со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельно-

сти. 

Предметными результатами изучения музыки в начальной школе являются: 

овладение умением воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетиче-

ские и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуваже-

ние, жизненный оптимизм; овладение умением понимать роль музыки в жиз-

ни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творче-

ской деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; формирование представления об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных наро-

дов и местных народных традициях. Выпускники получат возможность во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разре-

шении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Таблица 8 
 

МУЗЫКА 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

- -воспринимать доступную ему 

музыку разного эмоционально- 

образного содержания различать 

музыку разных жанров: песни, тан 

цы и марши; 

- выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям, его 

героям; 

- воплощать настроение му-

зыкальных произведений в 

пении; 

- отличать русское народное 

творчество от музыки других 

народов; 
- вслушиваться в звуки родной 
природы; 

- воплощать образное содержание 

народного творчества в играх, дви- 

жениях, импровизациях, пении 

простых мелодий; 

- понимать значение музыкальных 

сказок, шуток. 

-эмоционально воспринимать 

музыку разного образного со 

держания, различных жанров; 

- различать и эмоционально от-

кликаться на музыку разных жан-

ров: песню-танец, песню- марш, 

танец, марш; воспринимать их ха-

рактерные особенности; 

- эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным про-

изведениям доступного содер-

жания; 

-различать жанры народной 

музыки и основные ее особенности; 

-размышлять и рассуждать 

о характере музыкальных про- 

изведений, о чувствах, переда- 

ваемых в музыке; 

-передавать эмоциональное содер-

жание песенного (народного и про-

фессионального) творчества в 

-воспринимать и понимать музыку 

разного эмоционально-образного со 

держания, разных жанров, включая 

фрагменты опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музы- 

ку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать нравственный смысл 

сказочных образов в опере и бале-

те, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке круп-

ных жанров: опере и кантате; эмо-

ционально выражать свое отноше-

ние к музыкальным произведени-

ям; 

-ориентироваться в жанрах и ос-

новных  особенностяхмузыкального 

фольклора; 

понимать возможности музыки, пе 

-эмоционально и осознанно воспринимать 

музыку различных жанров (в т.ч. фраг-

менты крупных музыкально- сценических 

жанров); 

-эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально- 

творческой деятельности; 

-размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека; 

-соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями; 

-ориентироваться в музыкально- поэти-

ческом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том 

числе родного края; 

-сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции, понимая, что 

музыка разных народов 

выражает общие для всех людей мысли и 
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 пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

редавать чувства и мысли человека; 

передавать в музыкально-творчес- 

кой деятельности художественно- 

образное содержание и основные 

особенности сочинений разных 

композиторов и народного 

творчества. 

чувства; 

-воплощать художественно-образное со-

держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народ-

ного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах, 

элементах дирижирования и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать и понимать 

музыкальные произведения, 

доступные возрасту 6-8 лет; 

- передавать содержание песен-

ного творчества в пении, движе-

нии, элементах дирижирова- ния и 

др.; 

- оценивать значение музыки в 

жизни людей на основе знакомства 

с легендами и мифами о происхож-

дении музыки. 

- определять жанровые разновид-

ности народных песен (плясовые, 

хороводные, шуточные); 

- соотносить исполнение музыки с 

жизненными впечатлениями (на-

пример, с разными 

состояниями природы); 

- воплощать выразительные осо-

бенности профессионального и 

народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; 

- воспринимать нравственное 

содержание муз. произведений. 

- соотносить исполнение музыки с 

собственными жизненными впе-

чатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предла-

гая исполнительский план песни и 

т.д.; 

- осуществлять (в рамках решения 

проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т.ч. с 

использованием ИКТ; 

- владеть первоначальными навыка- 

ми самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

- реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использо-

вать ИКТ в музыкальных играх; 

- овладеть умением оценивать 

нравственное содержание музыки разных 

жанров русских и зарубежных 

композиторов-классиков. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

- слушать музыкальное произведе-

ние, выделяя в нем 

основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; 

наблюдать за изменениями темпа, 

- слушать музыкальное произве-

дение, выделять в нем его осо-

бенности, определять жанр про-

изведения; 

- находить сходство и различие 

- слушать музыкальное произведе- 

ние, выделять в нем выразительные 

и изобразительные интонации, раз-

личать произведения разных 

жанров; 

- соотносить выразительные и изо-

бразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 
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динамики, настроения; 

- различать темпы, ритмы марша, 

танца и песни; 

- находить сходство и различие тем 

и образов, доступных пониманию 

детей; 

- определять куплетную форму в 

тексте песен; 

- различать более короткие и более 

длинные звуки, условные обозна-

чения (форте -пиано и др.). 

интонаций, тем и образов, основных 

музыкальных форм; 

- понимать основные дирижерские 

жесты: внимание, дыхание, нача-

ло, окончание, плавное зву-

коведение; элементы нотной запи-

си; 

- различать певческие голоса и 

звучание музыкальных ин-

струментов; 

- выражать свои эмоции в ис- 

полнении; передавать особенности 

музыки в коллективном музици-

ровании. 

- наблюдать за развитием музыкаль- 

ных образов, тем, интонаций, вос-

принимать различие в формах по-

строения музыки; 

- участвовать в коллективном во-

площении музыкальных образов, 

выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 

- узнавать черты музыкальной речи 

отдельных композиторов; приме-

нять полученные знания в исполни-

тельской деятельности; 

- узнавать народные мелодии в 

творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и рас-

познавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различ-

ных художественных образов; 

- узнавать звучание различных певческих 

голосов, хоров, музыкальных инстру-

ментов и оркестров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свои эмоции в 

исполнении песен, в придумывании 

подходящих музыке движений; 

- понимать элементарную запись 

ритма и простой интонации; 

-различать звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипки, балалайки, трубы, 

флейты), пение солиста и хора 

(мужского, женского или детс- 

кого); 

-исполнять попевки, ориентируясь 

-пользоваться записью, принятой в 

относительной сольмизации; 

-исполнять попевки, ориентируясь 

на нотную запись; 

-определять одноголосное 

и многоголосное изложение в 

музыке; 

- различать на слух и чувствовать 

выразительность звучания оркест-

ров (симфонического, народных ин-

струментов, духового), 

звучания музыкальных 

-проявлять творческую инициативу 

в реализации собственных замыслов 

в процессе пения, игры на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, движения под 

музыку; 

-импровизировать мелодии на от 

дельные фразы и законченные фраг 

менты стихотворного текста в ха 

рактере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой 

в относительной и абсолютной 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

-импровизировать мелодии и ритмическое 

сопровождение на законченные фрагмен-

ты стихотворного текста в 

соответствии с его эмоционально- 
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на запись ручными знаками; уча 

ствовать в коллектив 

ной исполнительской деятельности. 

инструментов; соотносить их 

тембры с характером героев, 

хоров (детского и взрослого), 

дисканта, сопрано, тенора 

и баса. 

сольмизации; 

-находить в музыкальном тексте 

особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных 

инструментов (включая тембр 

арфы, виолончели, челесты). 

образным содержанием; 

-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 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-первоначальными пред- ставле-

ниями о музыкальном искусстве и 

его видах; о творчестве П.И. Чай-

ковского, М.М. Глинки, 

С.С. Прокофьева и др., о песен 

ном творчестве для детей, об 

авторской и народной музыке; 

- элементарными музыкальными 

понятиями: звук, звукоряд, нота, 

темп, ритм, мелодия и др. 

-представлениями о музыкальном 

искусстве и его видах, связях с 

другими видами художественного 

творчества; об авторской и на-

родной музыке, 

о музыке разных народов; 
-представлениями о творчестве 

композиторов: ММ. Глинки, П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, АЛ. 

Бородина, НА. Римского-Корсакова, 

Э. Грига,и др.; 

-представлениями о музыкальных 

жанрах: рондо, вариации и др.; 

-музыкальными понятиями: ре-

приза, скрипичный ключ, 
нотный стан, тоника, трезвучие, тон, 
полутон, пауза, затакт и др. 

-представлениями о композиторс- 

ком (ММ. Глинка, П.И. Чайковский, 

АЛ. Бородин, НА. Римский-Корса- 

ков, Ф.-Й. Гайдн, И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, 

С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) 

и исполнительском творчестве; 

- музыкальными понятиями: мажор 

ная и минорная гаммы, фермата, па 

узы различных длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон и др. 

знаниями и представлениями о творчестве 

композиторов: М.М. Глинки, П.И. Чай-

ковского, 

А.Л. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, 

МА. Балакирева, МЛ. Мусоргского, 

Ц.А. Кюи, 

Ф. И. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. 

Свиридова, 

И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, 

Р.К. Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. 

Дебюсси; 

- системой музыкальных понятий. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

- исполнять попевки и песни 

выразительно, соблюдая певческую 

- выразительно исполнять попевки и 

песни, следить за интонированием и 

- выразительно исполнять попевки и 

песни с соблюдением основных 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 
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установку; 

- чисто интонировать попевки и 

песни в доступной тесситуре; 

- воспринимать темповые (мед-

ленно, умеренно, быстро), дина-

мические (громко, тихо) осо- бен-

ности музыки; 

- различать звучание русских 

народных и элементарных детских 

музыкальных инструментов. 

соблюдением певческой установки; 

- воспринимать темповые, ди- 

намические особенности музыки; 

различать простые ритмические 

группы; 

- сопоставлять музыкальные 

особенности народной и про- 

фессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера, передавая изменения 

настроения в разных частях 

произведения; 

- участвовать в музыкальных 

драматизациях. 

правил пения, в т.ч. с дирижировани- 

ем (на 
2
/ 4, ¾, 

4
/ 4, 

3
/ 8, 

6
/ 8); 

- петь темы из отдельных прослуши- 

ваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и 

двухголосном изложении; 

- различать мелодию и аккомпане- 

мент; передавать различный ритми- 

ческий рисунок в исполнении дос-

тупных произведений; 

- сопоставлять музыкальные образы 

в звучании разных музыкальных ин-

струментов; 

- различать язык музыки разных 

стран мира. 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирова-

ние, импровизация и др.), в т.ч. петь в од-

ноголосном и двухголосном изложении; 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творче-

ства разных стран мира; 

- исполнять на элементарных музыкальных 

инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера; 

- узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; 

- различать звучание музыкальных 

инструментов, голосов; 

- узнавать произведения русского 

музыкально-поэтического твор- 

чества. 

- проявлять инициативу в 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

— понимать роль различных выра-

зительных средств в создании му-

зыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и 

того же произведения в разном 

исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов. 

- сравнивать звучание одного и то- 

го же произведения в разном ис-

полнении; 

- узнавать пройденные муз. 

произведения и их авторов; 

- приводить примеры известных 

музыкальных жанров, форм; 

- собирать музыкальные коллекции, 

принимать участие в проведении 

культурных мероприятии в классе, 

представлять результаты проект- 

ной деятельности. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэти- 

ческого творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и про-

ведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пе-

ние, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностными результатами являются: формирование способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивого представления 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев; осознание уважения и принятие тради-

ций, самобытных культурных ценностей, форм культурно- исторической, со-

циальной и духовной жизни родного края, наполнение конкретным содержа-

нием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 

формирование основ культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации. 

Метапредметными результатами являются: развитие образного мышления, 

наблюдательности и воображения, учебно-творческих способностей, эстети-

ческих чувств, художественного вкуса; формирование готовности и способ-

ности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художест-

венно-продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, способ-

ности к преодолению трудностей, открытости миру, диалогичности; форми-

рование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, привитие 

умений вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, вставать на позицию другого человека; овладение 

умениями действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни; реализовать собственный твор-

ческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобра-

зительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач. 

Предметными результатами являются: формирование представлений о спе-

цифике изобразительного искусства, потребностей в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальных понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; основ анализа произведений искусства; овла-

дение практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конст-

руировании, декоративно-прикладном искусстве; формирование умений во-

площать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; развитие навыков применять художественные уме-

ния, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно- практических задач, познакомятся с возможно-

стями использования в творчестве различных ИКТ- средств. 
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Таблица 9 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически 

воспринимать художественные 

фотографии и 

репродукции картин, сравнивать их, 

находить сходство и различие, вос-

принимать и выражать свое отно-

шение к шедеврам русского и ми-

рового искусства; 

- группировать и соотносить 

произведения разных видов ис-

кусств по характеру, эмоцио-

нальному состоянию; 

- владеть графитными и 

живописными материалами в 

достаточном разнообразии 

для своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладные искусства 

во все времена украшали жизнь 

человека; 

- называть ведущие худо-

жественные музеи России. 

- различать виды художест-

венной деятельности (живопись, 

графика, скульптура, декоратив-

но-прикладное искусство, ди-

зайн); 

- узнавать и воспринимать ше-

девры русского и мирового искус-

ства, изображающие природу, чело-

века; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой дея-

тельности эмоциональные со-

стояния и свое отношение к ним 

средствами художественного 

языка; 

- воспринимать красоту архи-

тектуры и понимать ее роль в 

жизни человека; 

- понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной фо-

тографии; 

- расширять свои представления 

о русских и зарубежных художни-

ках; 

- различать виды художест-

венной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художест-

венно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и 

жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку; 

различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер и эмо-

циональное состояние сред- 

ствами художественного языка; 

- расширять свои представле-

ния о ведущих музеях России и 

музеях своего региона; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 
средств; 

- воспринимать богатство и разнообрази 

художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в кар 

тине художника; понимать особенност 

восприятия художественного произведе 

ния - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные 

художниками в разных видах искусст-

ва, в 

изображении портретов людей 

разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по 

видам и жанрам, понимать, чем или из 

чего они выполнены; 

- различать основные виды художест- 

венной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное кон-

струирование и дизайн, декоративно- 

прикладное ис 

кусство); 
- выражать собственное суждение о со- 

держании и выполнении того или ино-

го произведения; 

- отличать материалы для рисунка, жи- 

вописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творчес- 
кой деятельности, используя 
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   различные 
художественные материалы и приемы 

работы с ними; 

- понимать несложную форму предме- 

тов природы и уметь ее передавать 

на плоскости; 

- использовать нужные материалы для 

максимальной выразительности за-

мысла; 

- работать в смешанной технике на раз- 

ных видах бумаги; 

- приводить примеры ведущих художе- 

ственных музеев России, музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и назначение; 

- различать и передавать в 

художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать содержание и 

выразительные средства 

художественных произведений; 

- принимать условность и 
субъективность художественного 

образа; 

- сопоставлять объекты и 

явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяс- 

нять разницу; 

- выражать в беседе свое 
отношение к произведению 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

дизайн; 

- высказывать суждение о 
художественных произведениях, 

изображающих природу. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в об суждении их 

содержания и выразительных 

средств; 

- видеть проявления 
художественной культуры вокруг 

себя: музеи, архитектура, 

зодчество, скульптура, декоратив- 

ное искусство в театре, дома, на 

улице; 

- высказывать суждение о 
художественных произведениях, 

- участвовать в обсуждении содержа- 

ния произведений изобразительного ис-

кусства и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

- расширять свои знания и представ- 

ления о музеях России и мира, в 

том числе с помощью интернет- ре-

сурсов; 

- использовать компьютер, как допол- 

нительный способ изображения и во-

площения замысла; а также для 
хранения 
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изобразительного искусства.  изображающих природу, человека 

в различных эмоциональных 

состояниях. 

фотографий своих работ, 

выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и ра- 

бот своих одноклассников музей 

своего класса; 
- искать и находить новые средства 

выразительности при изображении 

космоса; 
- применять свою фантазию, предла- 

гать вариант выполнения в 

процессе коллективных работ; 
- выбирать и подбирать самостоя- 

тельно и с друзьями материалы, 

техники и идеи для воплощения 

замысла; 

- видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства, в природе, 

на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художест- 

венных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных 

эмоциональных 
состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

- владеть простейшими осно-

вами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, дизайна; 
- создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки 

изображения растений, животных, 
человека, явлений природы; 

- использовать элементарные 

правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изо-

бражениях природы; 

- изображать простейшую ли-

нию горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и 

ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными 
приемами работы с новыми 

- изображать несложные ком-

позиции передачи пространства на 

плоскости; 

- использовать вертикаль и го-

ризонталь для построения главных 

предметов композиции; 

- использовать базовую форму 

построения человека для создания 

композиции группового портрета; 
- понимать на доступном уровне 

- использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: компози-

цию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собст-

венного художественно- творческо-

го замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гам- 
мы для замысла своей работы; 
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- использовать простые формы 

для создания выразительных об-

разов в рисунке и живописи; 

- различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; 

- применять на их основе раз-

личные материалы для живописи, 

чтобы передавать образы явлений в 

природе; 

- использовать простые формы 

для создания выразительных обра-

зов человека в скульптуре. 

графическими материалами; 
- выбирать характер линий для 

передачи выразительных образов 

природы разных географических 

широт; 

- использовать базовые формы 

композиции: геометрическая форма 

- предмет; 
- моделировать цветок из 

простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка 

и живописи   образы   героев ска-

зок народов мира. 

роль белой и черной красок; све-

та, полутени, тени и рефлекса в 

живописи; 

- пользоваться перспективой и 

пропорциями предметов при их 

построении; 

- использовать разнообразие 

цветовых оттенков теней на 

первоначальном уровне; 
- применять простые способы 

оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие при-

родных форм и передавать их на 

плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 
- использовать новые возможности 

графитного карандаша и передавать 

с его по мощью разнообразные 

фактуры; 

- создавать роспись по дереву. 

различать основные и составные, теп-

лые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с по-

мощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятель-

ности; - создавать средствами живо-

писи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; ха-

рактерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для постро- 

ения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

- использовать различные линии, пятна 

и штрихи как основные средства выра-

зительности; создавать фантастических 

животных различными способами, ис-

пользуя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы 

предметов на плоскости с передачей 

объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка 

для создания орнаментов, от простых 

до более сложных, в разных геомет-

рических формах; использовать деко-

ративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения 

своих изделий и пред- 
метов быта; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 
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   специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов 
в России(с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими 

средствами 

выразительные образы природы, 
человека, животного; 

- выбирать характер линий для 

изображения того или иного об-

раза; 

- овладевать на практике 

основами цветоведения; 

- использовать пропорцио-

нальные соотношения лица, фи-

гуры человека  при 

создании детского портрета; 
- использовать приемы 

пластических средств при 

трансформации готовых 

форм предметов в целостный 

художественный образ. 

- различать и изображать 

различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий 
материал для выполнения замысла; 

- передавать воздушную 

перспективу в пейзаже гра-

фическими и живописными 

приемами; 

- применять хроматические и 

ахроматические цвета для передачи 

объема или пространства; 

- соблюдать пропорции че-

ловека и особенности передачи 

его портрета; 

- передавать эмоциональное 

состояние героев литературных 

произведений средствами рисунка и 

живописи. 

- передавать движение 

предмета на плоскости; 

- изображать построение 
архитектурных форм; 

- смешивать краски, разбеляя или 

затемняя их, для создания мно-

жества новых оттенков. 

- применять разнообразие 

художественных техник в 

живописи и отличать 

их друг от друга; 
- передавать объем в изо-

бражении насекомых, рыб, 

птиц графическими приемами; 
- передавать различные фактуры 

поверхности дерева, оперения, 

меха животных; 
- передавать в живописи объем 

круглых предметов; 

- передавать образ человека в 
разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с 

помощью компьютерной графики 

в программе Paint. 

-изображать с натуры и по пред- 

ставлению несложные предметы и 

натюрморты; 

- передавать перспективу простран- 

ства на плоскости различными 

способами и техниками графики, 

рисунка и живописи; 

- осуществлять построение пейзажа 

различных географических широт, в 

разное время суток и года; 

- четко  выстраивать   предметы 

в композиции: ближе - больше, дальше - 

меньше; 

- владеть основами цветоведения и 

смешения цветов, умело применять 

белую и черную краску, применять 

хроматические и ахроматические 

цвета; передавать разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя различные от-
тенки цвета; 

- создавать композиции узоров и ор- 

наментов народов России и мира на 

основе сближенных и противопо-

ложных цветовых 

сочетаний; 
- создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа и 

построек средствами 

изобразительного 
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   искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орна- 

ментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Обучающийся научится: 

- выбирать художественные 

материалы для создания образов 

природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи 

с опорой на правила перспективы, 

цветоведения; 
- передавать характер объекта в 

живописи, графике и скульптуре. 

- видеть разницу между пей-

зажами, ландшафта разных частей 

света и использовать соответст-

вующую пейзажу линию горизон-

та; 

- использовать различные 

художественные материалы для 

передачи пейзажей разных гео-

графических широт; 

- передавать характер и намере-

ния объекта в иллюстрации к рус-

ским и зарубежным сказкам; 

- осознавать красоту окру-

жающей природы и рукотворных 

творений человека и отражать их 

в собственной художественно-

творческой деятельности. 

- понимать, что Земля - наш 

общий дом и отражать это в 

собственной художетвенно 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные мате-

риалы и средства художественной 

выразительности для создания об-

раза природы, пере дачи ее разных 

состояний; 

- воспринимать и переживать 

шедевры мировой живописи, 

замечая больше подробностей и 

деталей; 

- представлять и изображать быт, 

жилище, одежду и окружение в 

русской народной традиции; 
- изображать узоры и орнаменты 
других народностей. 

- осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

- узнавать различные явления природы 

на репродукциях картин и фото худож-

ников, подмечая нюансы в процессе 

обсуждения   со сверстниками; фанта-

зировать, используя впечатления от 

картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассмат- 

ривая картины местных художников; 
- узнавать русский костюм, быт, 

избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, его 

души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить 

людям работы, выполненные своими 

руками; 

-узнавать картины знакомых авторов 

отечественной и мировой живописи; 

разглядывая картины прошлого, 
задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   создавать средствами 
живописи эмоционально- 

- передавать настроение в пейза- 
жах; 

- участвовать в различных 
видах изобразительной 

- передавать цветовые сочетания в пей-
зажах разных времен суток и 
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выразительные образы 

природы; 

- видеть и изображать 
красоту и разнообразие природы, 

предметов; 

- изображать пейзажи, на-

тюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

- соединять различные графи-

ческие материалы в одной ра-

боте над образом; 

- изображать старинные русские 

города по памяти или 

представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

подбирать соответствующие худо- 

жественные материалы для изо-

бражения главных героев произве-

дений; 

-совмещать работу на плоскости и 

в объеме. 

деятельности; 
- эмоционально и личностно 

воспринимать шедевры мирового и 

русского искусства; 

- выражать эмоциональное 

состояние человека в портрете, 

используя вертикаль оси и знание 

пропорций лица; 

- передавать легкость и 

свежесть красок, благодаря 

оптическому смешению цветов; 
- передавать эмоциональное 

состояние радости и скромности 

русской души; 

- работать с разнообразными 
художественными материалами, в 

том числе в смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить 

бересту; 

- передавать главную мысль в 
рисунке или живописи. 

года; 
- передавать на плоскости компози- 

ции с перспективой   планов   в раз-

ных жанрах живописи; воздушную 

перспективу, глубину земли и высоту 

неба; 

- передавать настроение в пейзаже, 

натюрморте, портрете, выражая к 

ним 

свое отношение; 
- изображать образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных рабо- 

тах на значимые темы. 

- понимать и передавать в художе- 

ственной работе красоту человека в 

разных культурах мира; 

- изображать красоту природы род- 

ного края в разных настроениях; про-

слеживать связь родной природы, лю-

дей и сказок с музыкальной 

культурой. 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Личностными результатами являются: получение начальных представлений о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современно-

го человека, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предше-

ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохране-

ния и развития культурных традиций; в ходе преобразовательной творческой дея-

тельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравст-

венных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответствен-

ное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметными результатами являются: овладение умениями использо-

вать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при оформ-

лении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

получение первоначального опыта использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуще-

ствления совместной продуктивной деятельности в результате выполнения под ру-

ководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элемен-

тарных доступных проектов; приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослы-

ми; овладение начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; получение первоначального опыта трудового само-

воспитания: формирование умений самостоятельно обслуживать себя, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Предметными результатами являются: получение начальных знаний и представ-

лений о наиболее важных правилах дизайна; получение общих представлений о ми-

ре профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; разви-

тие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук; получение первоначального 

опыта 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 ре-

зультатов действий; овладеют умением искать, отбирать, преобразовывать необхо-

димую печатную и электронную информацию; приобретение первоначального 

опыта работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, ау-

дио- и видеофрагментами; овладение приѐмами поиска и использования информа-

ции, работы с доступными электронными ресурсами. 
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Таблица 10 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Обучающийся научится: 

-воспринимать предметы матери-

альной культуры как продукт твор-

ческой предметно-пре- образующей

 деятельности чело-

века; 

-называть профессии своих 

родителей; 

-организовывать свое рабочее место 

в зависимости от вида работы; 

-соблюдать гигиенические нормы 

пользования инструментами; 

- отбирать необходимые ма-

териалы и инструменты в 

зависимости от вида работы. 

-воспринимать предметный 
мир как основную среду обитания 

современного человека; 

-называть и описывать наиболее 

распространенные в своем ре-

гионе профессии; 

-понимать правила создания 

рукотворных предметов; 

- использовать эти правила 

в своей деятельности; 

-организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы; 

-отбирать необходимые мате 

риалы и инструменты в зави- 

симости от вида работы; 
- соблюдать гигиенические нормы 
пользования инструментами. 

-называть и описывать традицион- 

ные народные промыслы и ремесла 

своего края или России; 

-выявлять особенности рукотвор-

ных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обста-

новке; использовать отдельные 

правила создания предметов руко-

творного мира в практической дея-

тельности; организовывать свое ра-

бочее место в зависимости от вида 

работы; отбирать необходимые ма-

териалы и инструменты в зависи-

мости от вида и сложности работы; 

-соблюдать правила безопасности 

при работе с колющими и режу-

щими инструментами; 

-соблюдать гигиенические нормы 

пользования инструментами. 

-называть наиболее распространенные в 

своем регионе профессии и описывать их; 

-бережно относиться к ценностям отечест-

венной и зарубежной материальной куль-

туры; 

-понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира; 

-руководствоваться правилами создания 

предметов рукотворного мира в своей 

продуктивной 

деятельности; 
-самостоятельно анализировать, 

планировать и контролировать 

собственную практическую 

деятельность; 

-понимать особенности проектной деятель- 

ности; 

-разрабатывать замысел коллективной 

проектной деятельности, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта; 

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду 

людей; 
-называть некоторые 

-использовать полученные умения 

для работы в домашних условиях; 
-называть традиционные 

-понимать особенности проектной 

деятельности; 
-осуществлять под руководством 

- -уважительно относиться к труду 

людей; 
- -понимать культурно-историческую 
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профессии людей своего 

региона. 

народные промыслы или ремесла 

своего края. 

учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать за- 

мысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, органи-

зовывать защиту проекта. 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, 

и уважать их; 
-понимать особенности групповой 
проектной деятельности; 

-осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть освоенные 
материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологи-

ческие приемы ручной обработки 

материалов, использо- вавшихся 

на уроках; 

- выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов тех- 

нологические приемы их ручной 

обработки; 

- применять приемы безопасной 

работы с инструментами: чертежны- 

ми (линейка), режущими (ножни-

цы), колющими (швейная игла). 

-узнавать и называть освоенные 
материалы, их свойства; 

- подбирать материалы по де-

коративно-художественным 

свойствам в соответствии с по- 

ставленной задачей; 

- узнавать и называть техно- 

логические приемы ручной об- 

работки материалов; 

- экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приемы рациональной 

и безопасной работы с инструмен-

тами: чертежными (линейка), ре-

жущими (ножницы), колющими 

(швейная игла); 

- распознавать простейшие 

чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по рисункам, 

схемам, эскизам. 

-узнавать и называть освоенные и 

новые материалы, их свойства, про- 

исхождение, применение в жизни; 

- подбирать материалы по их свой- 

ствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- называть новые технологические 

приемы ручной обработки материа- 

лов, использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходовать используе- 

мые материалы; 

- применять приемы рациональной 

работы с инструментами: чертежны- 

ми (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими 

(игла); 

- изготавливать плоскостные и объ- 

емные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисун-

кам; 

- выстраивать последовательность 
реализации собственного замысла. 

-осознанно подбирать материалы для изде-

лий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в зависимости 

от поставленной цели; 

- выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов технологические 

приемы их обработки при разметке, 

сборке, отделке; 

- применять приемы безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, 

спицы); 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели; 

- работать с простейшей технической 
документацией; 

- изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

- комбинировать художественные 

технологии в одном изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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— определять последовательность 

реализации предложенного учи- 

телем замысла; 
- комбинировать художественные 
технологии в одном изделии; 

-изготавливать простейшие 

плоскостные и объемные изделия по 
рисункам, схемам. 

- изготавливать изделия по про-

стейшим чертежам; - выстраи-

вать последовательность реализа-

ции собственного замысла. 

- выполнять символические дейст- 

вия моделирования под 

руководством учителя; - прогнози-

ровать промежуточные практиче-

ские результаты выполне- ния ра-

боты. 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели; 

— прогнозировать конечный практический 

результат; - проявлять творческую ини-

циативу на основе соблюдения 

технологии ручной обработки ма- 

териалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, 

называть их форму и способ 

соединения; 

- изменять вид конструкции; 
- анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, схеме; 

-изготавливать конструкцию по 

рисунку или заданным условиям. 

- выделять детали конструкции 

изделия, называть их форму, 

взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью 

придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию из-

делия по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

-изготавливать конструкцию по 

рисунку, простейшему чертежу. 

- выделять детали изделия, называть 

их форму, взаимное расположение, 

виды и способы соединения дета- 

лей; 

- изменять способы соединения 

деталей конструкции; 

- изменять вид конструкции с целью 

придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изде- 

лия по рисунку, чертежу, эскизу; 

-размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, чертежу; - 

изготавливать заданную конструк- 

цию по рисунку, чертежу. 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, виды со-

единения деталей; 

- решать задачи конструктивного ха-

рактера: на изменение вида и способа 

соединения, придания новых свойств 

конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, эскизу и заданным 

условиям; 

-размечать развертку заданной конст-

рукции по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу; 

- изготавливать несложные конструкции 

по рисунку, чертежу, эскизу, развертке. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать мысленный образ конст-

рукции и воплощать этот образ в 

материале. 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера 

по изменению способа соединения 

деталей; 

-создавать мысленный образ 

конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале 

-соотносить объемную конструк- 

цию из правильных геометрических 

тел с изображением развертки; 

- создавать образ конструкции с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи и вопло- 

щать с помощью учителя 

-соотносить объемную конструкцию из 

правильных геометрических тел с изо-

бражением ее развертки; 

- создавать мысленный образ 
конструкции и самостоятельно вопло-

щать его в материале. 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Личностными результатами являются: понимание значения занятий физиче-

ской культуры для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения являются способы физкультурной 

деятельности. В результате обучения, у обучающихся будут сформированы: 

-первоначальные представления о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости). 

-двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; ла-

зать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастиче-

ские упражнения, передвигаться на лыжах и.т.д.; 

Предметными результатами изучения являются знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-

ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физиче-

ских качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-

кость) и демонстрировать упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); гимна-

стические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); игровые действия и упражнения из подвижных игр

 разной функциональной направленности. 
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Таблица 11 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-знать основные требования к мес-

там проведения занятий физической 

культурой и подвижных игр; 

- соблюдать правила поведения и во 

время занятий физическими упраж-

нениями; 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура». 
-иметь представление о значении 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, 

прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр для укрепления здо-

ровья; 

- знать о положительном влия-

нии занятий физической культу-

рой на физическое развитие; 
-знать требования к спортивной 
одежде; 

- иметь представление об ос-

новных физических качествах. 

-организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими уп-

ражнениями; 

- ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим 
дня»; 

- знать и соблюдать основные 

правила зарядки, характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, 

прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр для укрепления здо-

ровья; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на физи-

ческое развитие; 

- характеризовать основные 
физические качества. 

-организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом 

воздухе); 

- соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими уп-

ражнениями; 

- ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка» 

«спорт» (спортсмен); «виды спорта» 

(командные, индивидуальные); 

- иметь представление об истории 

физической культуры и спорта 

( возникновение и развитие); 

- характеризовать роль и значе-

ние утренней зарядки, физкультми-

нуток, уроков физической культу-

ры, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах по-
ложительное влияние занятий фи-
зической культурой на физическое 
и личностное развитие; 

-организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом 

воздухе); 

- соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими уп-

ражнениями; 

- ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка» 

«спорт» (спортсмен); «Олимпийские 

игры»; «виды спорта» (командные, 

индивидуальные) 

- характеризовать роль и зна-

чение утренней зарядки, физ-

культминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, за-

каливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем орга-

низма; 

- раскрывать на примерах 
положительное влияние занятий 
физической культурой на физи-
ческое, личностное и социаль-
ное развитие; 
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  - характеризовать основные фи-

зические качества и различать их 

между собой. 

- характеризовать основные фи-

зические качества и различать их 

между собой. 

-характеризовать формы занятий 
физическими упразднениями 
(урочные и внеурочные) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь физической 
культуры с трудом 

-характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; 

планировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

-планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей учебной 

и внешкольной деятельности, пока-

зателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической под-

готовленности; 

-выявлять связь занятий 
физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью; 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

- выполнять комплексы обще разви-

вающих упражнений и физкультми-

нуток и   в соответствии с изучен-

ными правилами; 

-соблюдать правила взаимодействия 

с игроками во время проведения 

подвижных игр и соревнований. 

- выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкульт-

минуток в соответствии с изученны-

ми правилами; 

- организовывать подвижные игры 

во время отдыха на открытом возду-

хе и в помещении, соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

-измерять пульс, показатели физиче-

ского развития (рост, масса). 

-отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

-организовывать подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, 

соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

-измерять показатели физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести на-

блюдения за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности . 

-отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

-организовывать и проводить под-

вижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 
динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 -вести тетрадь по физической -вести тетрадь по физической -вести тетрадь по физической 
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 культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток. 

культуре с записями 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных  занятий, 

результатов наблюдений за дина-

микой основных показателей физи-

ческого развития и физической под-

готовленности; 

-целенаправленно отбирать 

физические упражнения для индиви-

дуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатовнаблюдений за дина-

микой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

-целенаправленно   отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных  занятий  по 
развитию физических качеств; ока-
зывать   простейшую 
доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррек-

ции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств (силы, 

 быстроты, выносливо-

сти, координации, гибко-

сти); 

-выполнять строевые команды и 

приемы; 

-выполнять акробатические 
упражнения (перекаты); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на гимнастическом 

бревне и гимнастической стенке; 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания); 

-выполнять игровые действия и уп-

ражнения из подвижных игр 

-выполнять      упражнения на 

развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

-выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снаря-

дах  (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки в длину с 

места, метания и броски мяча разно-

го веса и объема); 

-выполнять игровые действия и уп-

ражнения из подвижных игр 

-выполнять упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, сред-

няя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

мост); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снаря-

дах (перекладина, брусья, гимнасти-

ческое бревно, канат); 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки в длину с 

-выполнять упражнения по коррек-

ции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств (силы, 

 быстроты, выносливо-

сти, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по часто-

те пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических ка-

честв; 

-выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 
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разной функциональной 

направленности. 

разной функциональной 

направленности. 

разбега, прыжки через скакалку ме-

тания и броски мяча разного веса и 

объема); 

-выполнять игровые действия и уп-

ражнения из подвижных игр разной

 функциональной 

направленности. 

перекаты); 
-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снаря-

дах (перекладина, брусья, гимнасти-

ческое бревно); 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и уп-
ражнения из подвижных игр разной
 функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку; 
-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в подвижные игры: Салки, 

Салки с «Домиком», Салки «ноги 

от земли», «Два мороза», «Море 

волнуется», «Я знаю..» 

-выполнять передвижения на лы-

жах. 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в футбол по упрощенным 

правилам; в подвижные игры с мя-

чом: «Выбивала», «Мяч в воздухе», 

-выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке; 

-выполнять передвижения на лы-

жах. 

-сохранять оптимальное 

телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол по 

упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке; 

-играть в подвижные игры со ска-

калкой «Удочка», «Нагоняла» и др. 

-выполнять передвижения на лы-

жах. 

-сохранять правильную осанку, оп-

тимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и во-

лейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивны-

ми способами; 

-выполнять передвижения на лы-

жах. 



 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В рамках учебного предмета по выбору родителей (законных представителей 

обучающихся) изучаются основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы ми-

ровых религиозных культур, основы светской этики. 

Личностными результатами являются: сформированность основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; образа мира как 

единого и целостного приразнообразии культур, национальностей, религий, вос-

питание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; овладение само-

стоятельностью и личной ответственностью за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; получение навыков сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами являются: адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять ин-

формационный поиск для выполнения учебных заданий; овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладение ло-

гическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей еѐ достижения, 

умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами являются: знание, понимание и принятие обучаю-

щимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; знакомство с 

основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и совре-

менности России; осознание ценности нравственности и духовности в человече-

ской жизни. 
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Таблица 12 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (4 класс 

) 

Освоение категориального аппарата дисциплины 

Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять значение понятий «Конституция», «Российская Федерация», «субъект Федерации», «символы государства»; 
-понимать и объяснять значение понятий: религиозные и нравственные представления, наука, искусство; выделять их существенные признаки; 

-определять базовые национальные ценности: человеческой и семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры своего народа, 

компонентом которой является система ценностей традиционных российских религий; российской гражданской нации; мирового сообщества; 

-определять основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; пони-
мать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения относительно природных и культурных явлений; 

-формулировать первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-рассказывать об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

-определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и учебе; 
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния их на природные объекты, здоровье и безопасность человека. 

Развитие представлений о нравственном выборе 
Обучающийся научится: 

-определять значение символов Российской Федерации и субъекта Федерации, где он проживает; 
-узнавать символику религиозных конфессий, определять по внешнему виду принадлежность культового сооружения определенной религии; 

-узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

-различать нравственную составляющую в поступках литературных героев и окружающих; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции развития 

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

-проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, языку, религии; 

-использовать в поведении основные правила этикета: в школе, общественных местах, транспорте и т.п.; 

-навыкам вежливого, внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам, младшим и старшим; 

-уважительно относиться к труду и творчеству старших и сверстников; 
-ценностно относиться к учению как к виду творческой деятельности; 

-определять условия, способствующие поддержанию здоровья и здорового образа жизни; 

-отрицательно   относиться   к лени и небрежности в труде и учебе; 
-понимать человеческую жизнь как высшую ценность; 

-понимать необходимость здорового образа жизни и укрепления своего здоровья; 

-видеть прекрасное в окружающем мире, природе; 
-видеть прекрасное в поведении и труде людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения ; 
-выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природной среде; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей; 

-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 и его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно договоренности и правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей 

Обучающийся узнает: 

- об истории становления Российской Федерации; 
- о происхождении различных религий; 
- о духовно-нравственных, религиозных и культурных традициях различных групп (религиозных, социальных, этнических) людей в изучаемый период; 

- о нравственных законах учения, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека; 

-о героических страницах истории России, о поступках и деятельности замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга; 

- об обязанностях и правах гражданина (на доступном для данного возраста уровне); 

- об истории и культуре родного края, этнокультурных традициях, особенностях быта народов России; 
- первоначальные сведения о базовых ценностях отечественной культуры, традиционные моральные нормы российских народов; 

- о нравственных взаимоотношениях в семье, необходимости укрепления семейных отношений, поддержания связи и преемственности поколений; 

- о взаимосвязи и взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), социального; 

- об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 
- о художественных ценностях культуры России, культур народов России, в т.ч.народов родного края. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

- об истории Российской   Федерации; о событиях общественной, научной и культурной жизни страны; 
- об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края; 

- об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных и культурных традициях народов России; 

-имена выдающихся российских деятелей и связанных с ними события: Петр I,А.В.Суворов, Ю.А.Гагарин и др. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Основные функции: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности явля-

ются оценка образовательных достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценка результатов деятельности ОУ и педагогиче-

ских кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образо-

вания выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности ОУ и работников образования- вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-

мы. 

Особенности системы оценки: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

Внутренняя оценка — это оценка, выражаемая в текущих отметках учителей; 

в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, приводя-

щихся учителями и педагогом-психологом; в промежуточных и итоговой 

оценках учащихся и в решении педагогического совета о переводе обучаю-

щегося в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо-

собности к выполнению учебно-практических и учебно- познавательных 

задач; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

 использование при оценке наряду со стандартизированными письмен-

ными или устными работами таких форм и методов, как проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 в 1 классах обучение является «безотметочным», текущая отметка вы-

ставляется со II полугодия 2-го класса. 

 Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы. Отметка «1» по 

пятибалльной шкале в начальной школе не используется (согласно Мето-

дического письма МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в на-

чальной школе»). 
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«Оценка результата и отметка» 

 

Оценка − 
это словесная характеристика 

Отметка − 
это фиксация результата оценивания в виде 

результатов действий знака из принятой системы (цифровой балл 

(«молодец», «оригинально», в любой шкале, любые другие цветовые, 

«а вот здесь неточно, потому знаковые шкалы) 

что…»)  

Оценивать можно любое Отметка ставится только за решение 
действие ученика (особенно продуктивной учебной задачи, в ходе 

успешное): удачную мысль в которой ученик осмысливал цель и условия 

диалоге, односложный ответ задания, осуществлял действия по поиску 

на репродуктивный вопрос и 

т.д. 

решения (хотя бы одно умение по 
использованию знаний), получал и пред-
ставлял результат. 

 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимися, соотносятся с оценками: 

• «удовлетворительно», «неудовлетворительно» — оценками, свиде-

тельствующими об освоении опорной системы знаний и правильном выпол-

нении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, постро-

енных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Основное содержание оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов на ступени начального общего образования, методы и инстру-

ментарий представлены в таблице. 
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Таблица 13 

 

 личностных метапредметных предметных 

Объект УУД: 
самоопределение, смыслообразова-
ние, 

нравственно-этическая ориентация. 

УУД 
(регулятивные, коммуникативные, 

познавательные), т.е. направленные на ана-

лиз своей познавательной деятельности и 

управление ею: 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование и прогнозирование, осущест-

вление учебных действий, контроль, коррек-

ция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные, знаково- 

символические, информационные, 

логические. 

Коммуникативные:  инициативное 
сотрудничество, планирование учебного со-

трудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

предметные результаты 

содержат в себе: 

- систему основополагающих 

элементов научного знания, кото-

рая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний); 

- систему формируемых 

действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных 

действий), которые направлены 

на применение знаний, их преоб-

разование и получение нового 

знания. 

Содержание  сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учрежде-

нию, 

 ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками — 
и ориентации на 

 

Основное содержание оценки мета-

предметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится во-

круг умения учиться. 

 

Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт основ-

ных компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов, представленных в 

обязательной части 

Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся 

как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых провероч-

ных работ, комплексной работы. 

Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфолио 

(портфеля) 
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 образец «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской 

идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отече-

ства исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способ-

ности к пониманию и сопереживанию чувст-

вам других людей; 

 сформированности самооценки, 

осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной 

деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любо-

знательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформирован-

ности         морально-этических 

суждений, способности к оценке своих по-
ступков и действий других людей с точки 

учебного плана. достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки ос-

воения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования является достижение 

предметных и метапредметных 

результатов начального общего 

образования, необходимых для 

продолжения образования. 
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 зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

  

Методы 

(процедуры) 

инструмент 

1) Внешние неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

2) оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио (портфеля) достижений, 

куда включены следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – выполнен-

ных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе 

внеаудиторных занятий. 

2. Материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

3. Систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений за процессом овладения 

УУД, которые ведут учителя начальных 

классов, школьный психолог). 

4. Материалы, характеризующие 

достижения учащихся во внеучебной и досу-

говой деятельности. 

*Личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, оценка 
личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной  и 
образовательной деятельности школы. 

 решение задач творческого и 
поискового характера, 

 учебное проектирование, 

 проверочные работы, 

 комплексные работы на 
межпредметной основе, 

 мониторинг сформированности 
основных учебных умений. 

Основным   инструментом 

итоговой   оценки являются 

итоговые      комплексные ра-

боты –    система  заданий 

различного уровня сложности по 

чтению,  русскому   языку, 

математике   и  окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка 

предметных результатов 

проводится с помощью 

диагностических работ 

(входных, промежуточных и ито-

говых), направленных на опреде-

ление уровня освоения темы уча-

щимися. 

Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех ито-

говых работ – по русскому языку, 

математике и итоговой комплекс-

ной работы на межпредметной ос-

нове. 
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В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагности-

ка, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мони-

торинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. 

Промежуточная годовая аттестация проводится: в форме итоговых контроль-

ных работ по русскому языку и математике и комплексной работы на межпред-

метной основе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, пе-

реводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую задол-

женность по одному предмету по решению Педагогического совета могут быть 

переведены в следующий класс условно. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  создаѐтся на основании 

трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио (портфелю) 

достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов итоговой комплексной межпредметной диагностической работы. 

На итоговую оценку выносятся предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начально-

го образования. Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. 

Результаты итоговой оценки используются при принятии решения педагоги-

ческим советом ОУ о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени. 
Таблица 14 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио 

(портфеля) достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной про-

граммы (предметные, 
метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб-

ными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в 

том числе при решении нестан-

дартных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов НЕ менее чем по 

половине разделов 
образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 

необходимого (базового) уровня и 

не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 
Таблица 15 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Кто оценивает Сроки 
Фиксация 

результатов 

 
1 

 

Анкетирование/ 
тестирование 

 
Учитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 
Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 

2 Наблюдения 
Учитель 

В течение обучения 
Рабочая тетрадь 
педагога 

 

3 
Анализ содержания 

«Портфолио (портфеля) 
достижений» 

 

Классный руководитель 
По окончании 
обучения в на-
чальных классах 

Характеристика 
классного 
руководителя 

 

 

4 

Мониторинг актив-

ности участия обу-

чающихся в образо-

вательных событиях 

разного 

уровня и социально- 
значимых акциях. 

 

 

Классный руководитель 

 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучаю-

щихся, которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблю-

дение по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согла-

сия родителей, законных представителей ребенка. 
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Предметные достижения 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов включает в себя: 
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 

учебному предмету). 
Таблица 16 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Содержание 
Критерии 

оценивания 
Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 
результатов 

 
1 

Стартовая 

(входная) 

контрольная ра-
бота 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, 

необходимый для 
продолжения обучения 

бальная 
система 

Администрац 
ия, 

учитель 

Начало 

учебного 

года 

 

Классный 

журнал 

 

 
2 

 
Текущие кон-

трольные рабо-

ты 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть 

учащимся в рамках ре-
шения учебной задачи 

 

бальная 

система 

 

 
Учитель 

Согласно 

календарно- 

тематического 

планирования 

учителя 

 

Классный 

журнал 

 

 
3 

 

Рубежные 

(промежуточные) 

контрольные 

работы 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необхо-

димо овладеть 

учащимся в рамках ре-
шения учебной задачи 

 
 

бальная 

система 

 
 

Администраци 

я, учитель 

 
По итогам 

первого 

полугодия 

 
 

Классный 

журнал 

 

 
4 

 
Итоговые кон-

трольные рабо-

ты 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 
обучения. 

 

бальная 

система 

 

Администраци 

я, учитель 

 
По итогам 

учебного 

года 

 

Классный 

Журнал 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллель-

ную отработку и углуб-

ление текущей изучае-

мой учебной темы. Зада-

ния составляются на 

двух уровнях: 1 (ба-

зовый) и 

2 (повышенный) по 

основным предметным 
содержательным линиям. 

 

 

 

 

 
 

бальная 

система 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

 

 

 

 

 
5-6 работ в 

течение 

года 

 

 

 

 

 
 

Классный 

журнал 

 

6 
Проверочная ра-

бота 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 

бальная 

система 

 

Учитель 
5-6 работ в 
течение 
года 

Классный 

журнал 
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  управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы школь-

ников. 

Работа 
задается на двух уровнях: 

1 

(базовый) и 2 (повы-

шенный). 

  после самостоя-

тельной работы 

 

 

 
7 

 
Решение 

проектной 

задачи 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения клю-

чевых компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 
картам. 

 

 
Учитель 

 

 
2 раза в год 

 
Портфолио 

(портфель) 

достижений 

 
 

8 

 
Итоговая ком-

плексная работа 

Уровень сформиро-

ванности 

УУД по 

предметным областям 

Оценка по 

экспертным 

картам. 

 
Администрац 

ия, учитель 

 
По итогам 

учебного 

года 

Протокол, 

портфолио 

(портфель) 

достижений 

 
 

9 

 

Олимпиады раз-

ного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. 

 

По услови-

ям проведе-

ния 

 

Организатор 

ы 

конкурса 

 

По от-

дельному 

плану 

 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 

 

10 

 

Конкурсы раз-

ного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. 

 

По услови-

ям проведе-

ния 

 

Организатор 
ы 

конкурса 

 

По от-

дельному 

плану 

 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 

 

 

 
11 

Мониторинг 

активности 

участия обу-

чающихся в об-

разовательных 

событиях 
разного 
уровня 

 

 

Выявление степени 

активности ученика 

 

Степень 

активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

 

 

Классный 

руководитель 

 
По окон-

чании ка-

ждого 

учебного 

года 

 

 
Портфолио 

(портфель) 

достижений 

 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия. 
Таблица 17 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Кто оценивает Сроки 
Фиксация 

результатов 

 
1 

Итоговые 

контрольные 

работы 
по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

 

Учитель, 
психолог 

По плану про-

ведения 

контрольных 
работ 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 

 

2 

Комплексная 

работа на меж-

предметной ос-

нове 

 

Уровень 

освоения 

УУД 

 
Администрация, 

учитель 

 
По итогам года 

(май) 

Протокол 
 

Портфолио 

(портфель) 

достижений 
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Психологический мониторинг уровня развития УУД обучающихся, ос-

ваивающих основную образовательную программу начального общего обра-

зования 
Таблица 18 

УУД Основные критерии оценивания Методики (типовые 

д-кие задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Самоопределение: 
 

1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

1.1.1. положительное отношение к 
школе; 

1.1.2. чувство необходимости учения, 

1.1.3. предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа 

1.1.4. адекватное содержательное 

представление о школе; 

1.1.5. предпочтение классных 

коллективных занятий индиви-

дуальным занятиям дома, 

1.1.6. предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) 

№1. Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т,А., 

Эльконин Д.Б 

Венгер А.Л.) 

№1 используется 

в начале 1 класса 

1.1.2.Самооценка 
 

а) регулятивный компо-

нент 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) когнитивный компо-

нент 

1.1.2. (а) Регулятивный компонент: 
- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

 

1.1.2. (б) Когнитивный компонент: 
- представленность в Я- концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о ка-

чествах хорошего ученика; 
- осознание своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

№2. Методика вы-

явления характера 

атрибуции успе-

ха/неуспеха 

№3. Методика 

«Лесенка» 
№4. Методика 

«Хороший ученик» 

(рефлексивная са-

мооценка учебной 

деятельности) 

№5. Модификация ме-

тодики определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

№2 используется 

в начале 1 и 2 

классов(вариант 

1) и в начале 3 - 4 

классов (вариант 

2) 
№3 используется 

в 1 классе 

№4 используется 

в начале 2-4 

классов 

№5 используется 

в конце 4 класса 

1.2. Смыслообразование: 
 

1.2.1. Мотивация 

учебной деятельности 

1.2.1. сформированность 
познавательных мотивов 
1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

1.2.4. сформированность социальных 
мотивов 

1.2.5. стремление выполнять со-
циально-значимую и социально- 
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу 

№1. «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А., Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

№6. Методика иссле-

дования учебной мо-

тивации 

№1 используется 

в начале 1 класса 

(стартовая д-ка) 

 

 
№6 используется 

в начале 2- 4 

классов 
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 1.2.6. сформированность учебных 

мотивов 
 

1.2.7. стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и уме-

ний. 

школьников 

М.Р.Гинзбурга 

№7. Шкала выражен-

ности учебно- познава-

тельного интереса (на-

блюдение) 

 

№7 заполняет 

учитель в 1-4 

классах 

1.3. Нравственно- 

этическая ориентация: 

1.3 Отношение к нравственно- 

этическим нормам 

№8. Методика выяв-

ления уровня нравст-

венно-этической ори-

ентации (наблюдение) 

№8 заполняет 

учитель в начале 

1-4 классов 

БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение учиться и 

способность к 

организации своей д- 

сти: 

2.1.1. целеполагание; 

2.1.2. планирование; 

2.1.3. прогнозирование; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. саморегуляция. 

2.1.1. целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвест-

но; 

2.1.2. планирование — определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

2.1.3. прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

2.1.4. контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эта-

лона; 

2.1.5. коррекция — внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального дейст-

вия и его результата; 

21.6. оценка — выделение и осозна-

ние учащимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

2.1.7. саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации

 мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий. 

№9. Методика 
«Выкладывание узора 

из кубиков» 

№ 9 проводит 

психолог (инди-

видуально с  

 каждым уче-

ником) в 1 классе 

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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3.1. Общеучебные 

универсальные действия 

  Оценивает 

учитель 

3. 2. Универсальные 

логические действия 

3.2.1. сравнение; 
3.2.2. анализ и синтез; 

3.2.3. сериация – упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

3.2.4. классификация; 

обобщение; 
3.2.5. установление аналогий 

№10. 
Соответствующие ме-

тодики из 

диагностического аль-

бома Семаго 

№10 использует-

ся в 

начале 1 класса 

3. 3. Постановка и ре-

шение проблемы 

3.3.3. формулирование проблемы; 
3.3.4. самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

наблюдение Оценивает учи-

тель в 1 

полугодии 4 
класса 

БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

4.1. Коммуникация как 

общение 

4.1.1. умение устанавливать друже-

ские отношения со 

сверстниками 

№ 11. Схема изучения 

социально- психологи-

ческой адаптации ре-

бенка в школе

 (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 
 

Используется в 

начале 1 класса 

4.2. Коммуникация как 

кооперация 

4.2.1. согласование усилий по 

достижению общей цели, ор-

ганизации и осуществлению 

совместной деятельности; 

4.2.2. учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности 

№12. (4.2.1.) 

«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

№13. (4.2.2.) 

«Совместная сор-

тировка» (Бур-

менская Г.В.) 

№12 исполь-

зуется в конце 

1 класса 

№13используетс 

я во 2-4 классе 

4.3. Коммуникация как 

условие интериориза-

ции 

4.3.1.коммуникативно-речевые дей-

ствия, служащие средством 

передачи информации другим людям 

и становления рефлексии. 

№14. «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитектор- 

строитель»). 

№14. 

используется в 3- 

4 классе 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Таблица 19 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 

урочная деятельность внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктант 
- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад, проект 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностические кон-

трольные работы по 

предметам 

-промежуточная годовая 

аттестация: 

русский язык, ма-

тематика, ком-

плексная работа на 

межпредметной ос-

нове 

анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио (портфель ) достижений 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; портфолио (портфель) достижений; 

 тексты мониторинговых работ и анализ их выполнения; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

Критерии оценивания: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения началь-

ного общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценоч-

ная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отсле-

живание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

образовательного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета-

предметным результатам освоения Основной программы, дополняет традицион-

ное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Термин «универсальные учебные действия» в широком значении означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Цель программы: создать условия для реализации технологии формирова-

ния УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта Школа России. 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования ; 

-уточнить характеристики личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных УУД; 

-разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов; 

-определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и основному общему образованию. 

К ценностным ориентирам начального образования, относятся: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: 
-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций 

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
-развитие широких познавательных интересов; 
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия еѐ самоактуализации: 
-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности и адекватной 

оценки своих поступков; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к инфор-

мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить следующие блоки универсальных учебных дейст-

вий 

( УУД): Таблица 20 

Личностные УУД 

Личностные Самоопределение; 

ориентация 

смыслообразование; нравственно-этическая 

Метапредметные УУД 

Познавательные Общеучебные; 
логические 

знаково-символические; информационные; 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование учебного 
сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Регулятивные Целеполагание; планирование и прогнозирование; осуществление 
учебных действий; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция. 
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В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника; 

-личностная мотивация учебной деятельности; 

-ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

1. участие в проектах; 

2. подведение итогов урока; 

3. творческие задания; 

4. зрительное, моторное, вербальное восприятие; 

5. мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

6. самооценка события, происшествия и др.; 
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

-использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

-овладеют широким спектром логических действий и операций, включая об-

щий прием решения задач. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

1. «найди отличия»; 

2. «на что похоже?»; 

3. поиск лишнего; 

4. «лабиринты»; 

5. упорядочивание; 

6. «цепочки»; 

7. хитроумные решения; 
8. составление схем-опор; 

9. работа с разного вида таблицами; 

10.составление и распознавание диаграмм; 

11.работа со словарями и др; 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

-учитывать позицию собеседника (партнера); 

-организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

-отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий исполь-

зуются следующие виды заданий: 

1. составь задание партнеру; 

2. отзыв на работу товарища; 

3. групповая работа и работа в парах; 

4. «отгадай, о ком говорим»; 
5. диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

6. «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учеб-

ных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий воз-

можны следующие виды заданий: 

1. «преднамеренные ошибки»; 

2. поиск информации в предложенных источниках; 

3. взаимоконтроль; 
4. диспут; 

5. заучивание материала наизусть в классе; 

6. «ищу ошибки»; 
7. контрольный опрос на определенную проблему и др. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и вне-

урочную деятельность. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 
Таблица 21 

УУД 
предметы 

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Русский язык жизненное са-

моопределение 

формирования логи-

ческих действий: анали-

за, сравнения, установ-

ления причинно- 

следственных связей; 

развитие знаково- 

символических дей-

ствий, моделирование 

(перевод 
устной речи в 
письменную). 

развитие адекватных 

возрасту форм и 

функций речи, ис-

пользование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи инфор-

мации 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Литературное 

чтение 

смыслообразование 

самоопределение и 

самопознание; 

нравственно- 

этическая ори-

ентация; эмо-

ционально- лич-

ностная децен-

трация 

смысловое чтение, 

умение устанавливать 

логическую и при-

чинно- следствен-

ную последователь-

ность событий и дей-

ствий героев; 

умение строить план с 

выделением сущест-

венной и 

дополнительной 

информации. 

использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге; 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Иностранный формирования смысловое чтение, общее речевое целеполагание, 
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язык (анг-

лийский) 

гражданской 

идентичности 

личности 

умение прогнозировать 

развитие сюжета; 

умение задавать во-

просы,опираясь на 

смысл прочитанного 

текста, сочинение ори-

гинального текста 
на основе плана. 

развитие; развитие 

произвольности и 

осознанности моно-

логической и диало-

гической речи; фор-

мирование ориента-

ции на 
партнера. 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Математика смыслообразоване использование 

знаково- симво-

лических средств, в 

том числе модели и 

схемы, выбор наи-

более эффектив-

ных способов ре-

шения задач;анализ, 

синтез, сравнение, 

группировка, при-

чинно- следствен-

ные связи, логиче-

ские рассуждения, 

доказательства, 

практические 
действия. 

использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

сотрудничество. 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Окружающий 

мир 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально- 
ценностного и 

деятельностного 
компонентов 

гражданской рос-

сийской идентич-

ности ; формирова-

ние основ экологиче-

ского и морально-

этического созна-

ния, установка на 
здоровый образ 
жизни; 

формирование ис-

следовательской дея-

тельности, умения ра-
ботать 

с информацией; 

анализ, синтез, 

сравнение, группи-

ровка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуж-

дения, доказатель-

ства, практические 

действия 

использование 

средств языка и речи 

для получения и 
передачи информа-

ции, участие в 
 продуктивном 

диалоге; со-

трудничество, 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 
контроль, кор-

рекция, оценка, ал-
горитмизация 

действий 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской этики 

Формирование: 

основ морально- 

этического 

сознания; бе-

режного отно-

шению к мате-

риальным и 

духовным 

ценностям; 

формирование умения 

работать 

с информацией; 

анализ, синтез, 

сравнение, груп-

пировка, причин-

но- 

следственные связи, 

логические 

использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи информа-

ции, участие в 

 продуктивном 

диалоге; 

сотрудничество, 

самовыражение: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 
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 образа мира как 

единого и целостного 

при разнообразии 

культур; 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов 

рассуждения, дока-

зательства, практиче-

ские действия 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

 

Музыка эстетические и 

ценностно- 

смысловые 

ориентации, 

формирование 

гражданской 

идентичности и 

толерантности 

формирование 

замещения и 

моделирования 

развития умения 

выявлять выра-

женные в музыке 

настроения и чувст-

ва, передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 
самовыражения 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Изобразительно 

искусство 

приобщение к 

мировой и отече-

ственной культу-

ре, формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, толе-

рантности, эсте-

тических ценно-

стей и вкусов, новой 

системы мотивов, 

включая мотивы 

творческого само-

выражения, раз-

витие позитивной 

самооценки и 
самоуважения. 

замещение и модели-

рования в продук-

тивной деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного и 

социо- культурного 

мира,сравнение, ус-

тановление тождества 

и различий, аналогий, 

причинно- следствен-

ных связей и отноше-

ний. 

формулирование 

собственного мнения 

и позиции; сотруд-

ничество. 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, кор-

рекция, оценка, ал-

горитмизация 

действий 

Технология развитие эстетиче-

ских представлений и 

критериев, форми-

рование мотивации, 

творческой само-

реализации, готов-

ности к предвари-

тельному 

профессиональному 
самоопределению. 

моделирование и 

планирование, ана-

лиз, действие во 

внутреннем умственном 

плане 

формирование 

умения работать в 

парах и малых 

группах; разви-

тие планирую-

щей и регули-

рующей функ-

ции речи 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррек-

ция, оценка, алго-

ритмизация дейст-

вий 

Физическая 

культура 

формирование основ 

общекультурной и 

российской 
гражданской 

анализ, действие во 

внутреннем умственном 

плане 

развитие взаи-

модействия, 

ориентации на 
партнера, 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 
контроль, 
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 идентичности, 

развитие мотивации 

достижения и го-

товности к пре-

одолению трудно-

стей, освоение мо-

ральных норм по-

мощи; освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

 сотрудничество и 

кооперация 

коррекция, оценка, 

алгоритмизация 

действий 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравне-

ния, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символиче-

ских действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чу-

тья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

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

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

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

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других на-

родов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры соз-

дает необходимые условия для формирования личностных универсальных дейст-

вий – формирование гражданской идентичности личности, доброжелательного 

отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

Учебный предмет «Математика» на ступени начального общего образования 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универ-

сального учебного действия. 

«Окружающий мир» - обеспечивает формирование у обучающихся целост-

ной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности; изуче-

ние предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепо-

знавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созда-

ние моделей, в том числе в интерактивной сфере); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно- следст-

венных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» каждый модуль: осно-

вы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики обеспечивает формирование в сфере личностных универ-

сальных действий - основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину; доверия и уважения к истории и культуре всех народов; раз-

витие этических чувств как регуляторов морального поведения; доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Изучение одного из модулей данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: овладению навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладение ло-

гическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий на основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства. В сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирова-

ния позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям музыкальной культу-

ры и традициям обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыраже-

ния. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктив-

ной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установление тож-

дества и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-

ются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учаще-

гося 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); прогнози-

рование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-

нения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- пре-

образующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информа-

ции: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информа-

ции другого человека, к процессу познания учения; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий развитию умения планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

В области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договари-

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

Формирование ИКТ-компетентности «Информатика» обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных тех-

нологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- ком-

петентность) являются одними из важных элементов формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предмет-

ная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формиро-

ванию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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; 
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• использование результатов действия, размещѐнных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, име-

нование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводи-

мой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт огра-

ничений в объѐме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатур-

ное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Ра-

бота в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический кон-

троль. Набор текста на русском и иностранном (английском) языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, тек-

ста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Со-

ставление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообще-

ния. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление число-

вых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в  соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация,   проектирование,   моделирование, управление и орга-

низация   деятельности. Передача сообщения,  участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и ви-

деоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением  с ИКТ-поддержкой.   Размещение  письменного сообщения в 

информационной   образовательной   среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность  в  информационной  образовательной среде. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждой предметной области в формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся 
Филология 

«Русский язык». Работа с компьютерными источниками информации. Овла-

дение клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование не-

больших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио 

фрагментов. Поиск информации для проектной деятельности в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Создание небольшого текста на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понима-

ние основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, по-

лученных компьютерными способами 
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коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

Математика и информатика 

Работа с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлече-

ние необходимых данных, заполнение готовых форм (на компьютере). Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Обществознание и естествознание 

«Окружающий мир». Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных по-

знавательных задач в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компь-

ютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, ау-

дио- и видеофрагменты, ссылки). Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. Создание неболь-

шого текста на компьютере в том числе с добавлением иллюстраций. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-

значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использова-

ния информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство 

Знакомство с простыми редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яр-

кости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

нов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосю-

жетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву-

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и му-

зыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступе-

ни образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологи-

ческая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 
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Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы ста-

новится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо-

вания, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательном процессе. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-

чения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты разви-

тия УУД, их значение для обучения. 
Таблица 22 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение Ре-

гулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание пред-

посылок для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 
действий. 

 

План мероприятий по преемственности при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному образо-

ванию: 

1. Организация занятий по предшкольной подготовке апрель - май для будущих 

первоклассников. 



125  

2. В течение 2-х первых месяцев - адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений пер-

воклассников. 

3. Проведение стартовой диагностики, с целью выявления основных проблем, ха-

рактерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними планирование 

системы работы по преемственности (1 класс). 

4. Диагностика общеучебных и предметных умений, психологического состояния 

на выходе из начальной школы и на входе в основную школу. 

5. Проведение открытых уроков совместно с педагогами основной школы и учи-

телями начальных классов, совместные семинары по обсуждению вопросов пре-

емственности. 

6. Посещение уроков в 5-м классе, учителями начальной школы; парные обсуж-

дения уроков, проблем адаптации и соблюдению единства целей и технологий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников бу-

дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-

ты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых яв-

ляются тексты. 

В сфере ИКТ-компетентности выпускники приобретут умения ориентиро-

ваться в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), решать учебные 

задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников ин-

формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
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Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В МБОУ «Богородская ООШ» обучение в начальной школе ведѐтся по УМК 

«Школа России» А.А.Плешакова. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности разрабатываются учителями школы в соответствии с требованиями ФГОС ( 

п.19.5). 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 
7) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

9) приложение (контрольно – измерительные материалы) 
 

1. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности, программно-методическое обеспечение - учебный план для 1 

класса на 2021-2022 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

2. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности, программно-методическое обеспечение - учебный план для 2 

классов на 2021-2022 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

3. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, программно-методическое обеспечение – учебный план для 3 клас-

сов на 2021-2022 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

4. Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности, программно-методическое обеспечение – учебный план для 4 

классов на 2021-2022 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ВОСПИТАНИЯ  
Рабочая программа воспитания МБОУ «Богородская ООШ»  направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС основно-

го общего образования: формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально - значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонично-

го вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа по-

казывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руково-

дитель, заместитель директора  и т.п.) наставники, могут реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы 

с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспита-

тельного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной рабо-

ты».  

 

К  Программе прилагается календарный план воспитательной работы, кото-

рый утверждается на учебный год. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богородская 

основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской об-

ласти» – школа с богатой историей и традициями. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы об-

разовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое значе-

ние. Воспитательная система школы направлена на создание единого воспита-

тельного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, 

его развитие, самореализация и самоопределение в обществе. 
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МБОУ «Богородская ООШ» находится по адресу Белгородская область, Но-

вооскольский район,   с. Богородское, ул. Школьная 1. Она основана в 1964году. 

 В  школе занимается 8 классов-комплектов, которые обучаются в  1 смену, 

учебные занятия проходят с 8.30 до 15.45. Вторая половина дня: внеурочные за-

нятия, индивидуальные консультации для учащихся, родителей, работа объеди-

нений дополнительного образования, внешкольные и общешкольные мероприя-

тия. Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней 

жизни.   

В школе обучаются  5 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе есть универсальная спортивная площадка, компьютерный класс, 

библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образования и вос-

питания обучающихся. 

Среда воспитательной системы МБОУ «Богородская ООШ»  включает в себя 

не только возможности школы, но и социокультурные ресурсы села. От микро-

района школы удалены учреждения дополнительного образования, но школа тес-

но сотрудничает с Богородским ЦКР, с которым у школы сложились партнѐрские 

отношения. В школе проводятся занятия по программам дополнительного обра-

зования. Организация и проведение профилактических мероприятий в школе 

проходят совместно с Богородским ОСВ №389. 

Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы имеет направ-

ленность, учитывая потребности, особенности, уровень развития личности и вос-

питания разных групп учащихся школы. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимо-

отношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совме-

стной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МБОУ «Богородская ООШ» находится лич-

ностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспек-

тах развития России и мира. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллек-

тивные творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и кол-

лективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении  конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая   

цель воспитания в МБОУ «Богородская ООШ» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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 при-

обретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего обра-

зования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
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человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предка-

ми и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего на-

строения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброже-

лательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость об-

щения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-

ностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного обще-

го образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориента-

ций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным про-

граммам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с    учащи-
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мися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уров-

не школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об-

щественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8)  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эф-

фективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел (далее КТД), интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- социально-благотворительная инициатива (акция) Акции «Добрая суббо-

та!», «Красный крест», «Дети - детям» - сбор подарков для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации), обучающиеся школы, обучающиеся и педаго-
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ги собирают подарки, готовят поздравления, пишут открытки. Ход мероприя-

тия и его итоги освещаются на школьном сайте и в соцсетях; 

- Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздрав-

ление жителей села) «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов- ветера-

нов и ветеранов труда; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые прово-

дятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с 

участниками  локальных войн, тружениками тыла;  

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей с. Бого-

родское с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит еже-

годно); 

- патриотическая акция «Вахта памяти» (ежегодно проходит у памятников 

погибшим войнам в с.Богородское, х. Новосѐловка);  

- встречи учащихся, родителей с представителями ПДН, ГИБДД по Ново-

оскольскому району,  в рамках профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: спортивно-массовые меро-

приятия, дни здоровья; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурс-

ные программы ко Дню Матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек;  

- концерты в ЦКР с вокальными, танцевальными выступлениями школь-

ников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

- «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний; 

- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»; 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, 

концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки); 

- День Матери, праздничное поздравление «Самой любимой                       

посвящая!»; 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 
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- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

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 общешкольного совета дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщи-

ков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении на-

выков 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 фраг-

мент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с 
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учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, проф-

ориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить довери-

тельные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для обще-

ния; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классны-

ми руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения де-

тей, включающие в себя подготовленные учениками поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Проведение классных часов: 

1 неделя - Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожар-

ной безопасности, действия при ЧС. 

2 неделя - направленных на формирование межличностных 

отношений. 

3 неделя - направленных на патриотическое воспитание. 

4 неделя - самосовершенствование личности, работа с психологом. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через на-

блюдение 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 
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нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психоло-

гом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (на-

лаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каж-

дая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-

альных 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 родителя-

ми или законными представителями, с другими учащимися класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше-

ние конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспита-

тельных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутри-

классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке (проведе-

ние  совещаний при директоре «Адаптация обучающихся 1,5 клас-

сов», проведение уроков безопасности в сети Интернет, «Уровень воспитан-

ности учеников»; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (инди-

видуальные и групповые консультации педагога-психолога); 
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников,    конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы (организация и проведение ме-

роприятий к праздничным и памятным датам: «День Знаний», «День уважения 

к старшему поколению», «День Матери», «День защитника Отечества», «Ме-

ждународный женский день»). 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов 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 в кружках, секциях, клубах и т.п. детско- взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее      видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и за-

нятия дополнительного образования: 

Художественное   творчество.    Обединения дополнительного образова-

ния «Театральный», «Хоровое пение» создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их об-

щее духовно-нравственное развитие.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности: «Общая физическая подготовка», «Дорожная безопасноть»,  «Основы 

безопасности», «Я- пешеход и пассажир» направленные на физическое разви-

тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по-
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буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти: «Белгородоведение», «Моя первая экология», направленные на воспита-

ние у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирова-

ние у них навыков самообслуживающего труда. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности  «Ос-

новы духовной культуры», направленные на развитие коммуникативных ком-

петенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Трудовая деятельность. Занятия дополнительного образования «Компью-

терная графика и основы дизайна», «ГТО», направленные на развитие твор-

ческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность.  Курс внеурочной деятельности «Информатика», 

Общественные объединения: отряд ЮИД, отряд ДЮП «Юные пожарные», 

Совет старшеклассников, направленные на    раскрытие творческого, умст-

венного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности (все формы урока); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школь-

никами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (правовые уроки и 

акции); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащими-

ся своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней       отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-
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лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают 

 учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников ко-

мандной работе и взаимодействию с другими детьми (тематические уроки, 

посвященные историческим датам и событиям); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(урок-проект, урок-исследование). 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся,  создаваемого для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и полу-

чения обратной связи от классных коллективов.  

- через работу постоянно действующего школьного актива инициирующе-

го и организующего проведение личностно значимых для школьников собы-

тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

различные направления работы класса (спортивный сектор, творческий, 

трудовой, учебный, работа с младшими ребятами- шефский); 
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На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и  анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями, живым уголком и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – объеди-

нение «Мы - Белгородцы», отряд ЮИД, Отряд ДЮП «Юные пожарные»,  – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений явля-

ется: поддержка детских и молодѐжных инициатив. Основные направления ра-

боты: патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. 

объединение «Мы - Белгородцы» (участие в волонтѐрских акциях, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом) 

 отряд ЮИД, отряд ДЮП «Юные пожарные» (формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, в быту, 

здоровьесбережения. Участие в школьных мероприятиях: организация и 

проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожаной безопасности и 

безопасности дорожного движения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная по-

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям - проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве 

территории и т.п.; участие школьников в работе на прилегающей к школе тер-

ритории (работа на школьной территории, уход за деревьями и кустарника-

ми, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для личностного развития школьников опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе (МБОУ «Богород-

ская ООШ»), обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 
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участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- участие членов волонтерского отряда детского общественного объеди-

нения (участие во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», в акциях: 

«Добрая суббота», «Будущее без наркотиков», «Белая ромашка», акции,  по-

священной Дню борьбы со СПИДом и т.д.), в волонтерских акциях «Дети - де-

тям»,                                         деятельности на благо конкретных людей и соци-

ального окружения в целом. 

 

3.7. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важ-

ный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных си-

туациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для вос-

питания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выход-

ного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родите-

лями школьников: в музей, цирк, в картинную галерею (виртуально), на 

предприятие, на выставку(виртуально), на природу; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые 

в начальных классах их классными руководителями («Осенний парк», 

«Зимняя сказка» и т.п.); 

- профориентационные экскурсии учащихся на предприятия и профессио-

нальные учебные заведения городов Новый Оскол, Белгород, Старый Оскол.  

3.8. 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 дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить  

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-
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товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей 

профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школь-

никам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села: ООО «Михайловское», «Почта Рос-

сии», магазин «Евгения»;  

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (размещение профориентационной информации на официаль-

ном сайте школы, оформление стенда по профориентации, 

 занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, соз-

данных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посе-

щение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности, Всерос-

сийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбо-

ра ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную про-

грамму школы или в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навы-

ков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации уча-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастная группа учащихся и консультирующих их взрослых, це-

лью которого является освещение (через школьную газету, радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация КТД, объединений до-

полнительного образования, секций и т.д.; 

 проводятся круглые столы с обсуждением значимых учеб-
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ных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 школьная интернет-группа - разновозрастная группа школьников и пе-

дагогов, поддерживающее виртуальную диалоговую площадку, на которой 

могли бы обсуждаться вопросы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негатив-

ных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор-

ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями, учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее по-

вод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих выставок, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип), 

используемой как в школьной повседневности; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценно-

стях школы, ее традициях, правилах. 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуще-

ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении  

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсу-

ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи родителей со специалистами: социальными работниками,       

медработниками Богородского ОСВ №  389 по вопросам профилактики; 

• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы 

с родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой МБОУ «Богородская ООШ» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами са-

мой образовательной организации 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 воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- 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 совершенст-

вования 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 дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност-

ное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в кото-

ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и сти-

хийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса могут быть: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хоро-

шо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе со-

вместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
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необходимости – их анкетирование, диагностика педагогическими методика-

ми. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и 

развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозиро-

вать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (ди-

намика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над чем далее предстоит работать) 

2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруд-

нения в определении целей и задач своей воспитательной деятельности; испыты-

вают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совмест-

ной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя при-

влекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные от-

ношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимы-

ми взрослыми людьми) 

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических докумен-

тах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обя-

занностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной адми-

нистрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 

поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-



147  

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленче-

ских решений. 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается 

на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих при-

казов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗО-

ПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофи-

зической интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов ста-

новится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувст-

вительных сторон жизни общества и тесно переплетается с фундаментальным 

правом на физическое, духовное, социальное благополучие при максимальной 

продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с 

тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процес-

се реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной и 

экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществ-

лять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и ана-

лизируя результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили 

внимание на то, что из года в год растет количество школьников с нарушениями 

здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания 

учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло количество де-

тей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс 

обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а 

должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии 

здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:  

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.  

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.  

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся 

существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей дей-

ствительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, 

повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств, 

включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие 
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больших физических затрат). 

Цель программы: 

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоло-

гического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию
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обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы, отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 

 обеспечить рациональную организацию двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма учащихся; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существова-

нии и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра те-

лепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития. 
 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 
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Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оз-

доровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения оп-

ределяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в ко-

торую входят общеметодические принципы и специфические принципы, вы-

ражающие специфические закономерности педагогики оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяю-

щие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в со-

ответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных техно-

логий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отно-

шения к познавательной деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень са-

мостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с макси-

мальным использованием форм привлечения органов чувств человека к про-

цессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаи-

мосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, присту-

пить к познанию последующего, более сложного материала. 

Среди специфических принципов, выражающих специфические законо-

мерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не 

навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (No 

nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повто-

ряемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений вырабатываются динамические сте-

реотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюде-

ние принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной 

ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 
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особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнози-

рует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педаго-

гики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способ-

ности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в про-

цессе использования средств здоровьесберегающих технологий на основе 

принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способно-

стей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и на-

правленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нрав-

ственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном исполь-

зовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая 

работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся   применять   свои    знания    по    формированию,    сохранению 

и укреплению здоровья на практике, используя окружающую действитель-

ность не только как источник знаний, но и как место их практического при-

менения. 

 

Этапы реализации программы: 

Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному на-

правлению: 

 организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно- 

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигие-

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐ-

том результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
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 создание системы мероприятий по реализации задач программы по 

всем направлениям. 

 

Второй этап: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, на-

правленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (за-

конных представителей), представителей детских физкультурно- оздорови-

тельных клубов. 
 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалифи-

кации работников образовательного учреждения и повышение уровня зна-

ний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепле-

ния здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых сто-

лов и т. п.; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Третий этап: 

 реализация мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и воспита-

тельного процесса; 

 мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 подведение итогов и определение задач на будущую работу. 
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Участники реализации программы: 

 Учащиеся 

 Родители 

 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Психолог 

 Администрация школы 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 
 Учителя физической культуры 

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального об-

щего образования 

1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений об-

разовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 создание кабинета здоровья; 

 создание релаксационных уголков в кабинета и релаксацион-

ных зон в школе; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 
 

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрас-

тным особенностям и возможностям обучающихся (использование методик 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под кон-

тролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенно-

стей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивиду-

альным программам начального общего образования. 

 

3 блок: Эффективная организация физкультурно- оздорови-

тельной работы: 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, секциях и т.п.; 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 

4 уроками; 

 организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней физкультуры, соревнований, олимпиад, походов); 
 

4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ: 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдель-

ных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный про-

цесс; 

проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

создание общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей); 

 

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными 

представителями: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
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организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и другое. 

 

1. блок Формирование экологической культуры 

-Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, дру-

гих стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

-Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непо-

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведе-

ния в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путе-

шествий по родному краю). 

-Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, де-

санты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных эко-

логических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов. 

-Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

-Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с роди-

телями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

Модель организации работы 

 
Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье сбе-

регающая ин-

фраструктур а 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительно 

й работы 

Реализация до-

полнительны х 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с 

родителями (за-

конными 
представителям 

обучающихся и) 

Администраци 

я школы 

Администраци 
я школы 
Классные 

Администрация 
школы 
Классные 

Администрация 
школы Руко-
водители 

Администрация 
школы 
Классные 

руководители руководители спортивных руководители 

Учителя Учителя секций Учителя 
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 физической физической  физической 

культуры культуры культуры 

Учителя- Учителя- Учителя- 

предметники предметники предметники 
 Врач- педиатр, Врач- педиатр, 
 закрепленный закрепленный за 
 за школой школой 
 Родители Врачи- 
 Представители специалисты 
 организаций  

 социального  

 окружения  

 школы  

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучаю-

щихся. 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленно-

сти школьников. 

3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни. 

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников 

в двигательной деятельности. 

6. Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья школь-

ников. 

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здо-

ровых детей. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректи-

рования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее 

соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, 

которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проектирова-

ния. 
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План мероприятий 

по реализации школьной программы формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, рассчитанный на весь период реали-

зации программы 

 
М 
е 

с 
я 

ц 

Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся, 

Просветительская 

работа с родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 
работы 

Реализация до-

полнительных 

программ 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Внедрение в 1.Беседа с 1.Участие в 1.Использование 
учебный процесс родителями «Наши общешкольном Дне учебно- 

динамической паузы дети стали здоровья «Бег для методического 

2.Проведение первоклассниками» всех» комплекта «Все 

физкультминуток. 2.Класный час «Если 2.Класный час «Если цвета, кроме 
 хочешь быть здоров» хочешь быть здоров» черного» 
 3.Беседы с 3.Беседы с 2.Занятие в 
 медсестрой «Как медсестрой «Как спортивных 
 важно беречь важно беречь кружках и секциях 
 здоровье с малых здоровье с малых  

 лет» лет»  

о
к
тя

б
р
ь 

1. Внедрение в 1.Участие в акции 1.Участие в акции 1.Использование 

учебный процесс «Пропаганда «Пропаганда учебно- 

динамической паузы здорового образа здорового образа методического 

2.Проведение жизни» жизни» комплекта «Все 

физкультминуток  2.Конкурс рисунков цвета, кроме 
  «Мы за здоровый черного» 
  образ жизни» 2.Занятие в 
  3.Спортивные спортивных 
  соревнования кружках и секциях 
  «Веселые старты»  

н
о
я
б

р
ь 

1. Внедрение в 1. Конкурс «Папа, 1. Конкурс «Папа, 1.Использование 
учебный процесс мама, я – спортивная мама, я – спортивная учебно- 

динамической паузы семья» семья» методического 

2.Проведение 2.Беседа «О пользе 2.Создание уголка комплекта «Все 

физкультминуток физической здоровья в классе цвета, кроме 
 культуры» 3.Беседа «Как вести черного» 
  себя, если ты дома 2.Занятие в 
  один» спортивных 
   кружках и секциях 

д
ек

аб
р
ь
 

1. Внедрение в 1.Встреча с 1.Прогулка в зимний 1.Использование 
учебный процесс медработником «О лес. учебно- 

динамической паузы рациональном 2.Спортивные методического 

2.Проведение питании» соревнования по комплекта «Все 

физкультминуток 2.Беседа с футболу. цвета, кроме 
 родителями «О  черного» 
 профилактике гриппа  2.Занятие в 
 и ОРВИ»  спортивных 
   кружках и секциях 
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я
н

в
ар

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической паузы 

2.Проведение физ-

культминуток 

1. Лекторий для ро-

дителей «Что едят 

наши дети» 

2. Беседа «Осторожно, 

гололед!» 

1.Кл. час. «Чистота – 

залог здоровья» 

3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

1.Использование 

учебно- методи-

ческого ком-

плекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных круж-

ках и секциях 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

динамической паузы 

2.Проведение физ-

культминуток 

1. Читательская 

конференция «О 

вкусной и здоровой 

пище» 

2. Встреча с психо-

логом « Наши дети 

подросли» 

1.Лыжные соревно-

вания «Да здравст-

вуют лыжи!» 

2.Регулярные про-

гулки на воздух 

«Мы слепили 

снеговик» 

1.Использование 

учебно- методи-

ческого ком-

плекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных круж-

ках и секциях 

м
ар

т 

1. Внедрение в 1. Семинарские 1.Проектная 1.Использование 

учебный процесс занятия для деятельность учебно- 

динамической паузы родителей «Наши учащихся «Создаем методического 

2.Проведение дети должны быть зеленые зоны комплекта «Все 

физкультминуток здоровы и физически отдыха» цвета, кроме 
 и духовно» 2.Кл. час с черного» 
  психологом «Все мы 2.Занятие в 
  такие разные» спортивных 
  3.Беседа кружках и секциях 
  «Осторожно, лед на  

  речке тронулся!»  

ап
р
ел

ь
 

1. Внедрение в 1.Беседа с 1.Организация 1.Использование 

учебный процесс родителями «Как подвижных перемен учебно- 

динамической паузы научить ребенка быть на свежем воздухе. методического 

2.Проведение осторожным» 2.Кл. час «Что мы комплекта «Все 

физкультминуток  знаем о компьютере. цвета, кроме 
  Друг он нам или черного» 
  враг?» 2.Занятие в 
   спортивных 
   кружках и секциях 

м
ай

 

1. Внедрение в 1.День здоровья с 1.День здоровья с 1.Использование 
учебный процесс участием родителей участием родителей учебно- 

динамической паузы «Занимайся «Занимайся методического 

2.Проведение физкультурой» физкультурой» комплекта «Все 

физкультминуток 2.Поход в 2.Спортивные цвета, кроме 
 распустившийся лес соревнования по черного» 
 совместно с футболу. 2.Занятие в 
 родителями. 3.Поход в спортивных 
  распустившийся лес кружках и секциях 
  совместно с  

  родителями.  
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

молочные завтраки; завтраки, состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, 

состоящие из первых, вторых и третьих блюд; включение в рацион учащихся 

меда, соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация пита-

ния за счет включения в рацион учащихся чая с лимонов, фруктов, ежеднев-

ное включение в рацион салатов из свеклы, моркови, свежей и квашенной 

капусты; 

 обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

 оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского 

персонала; 

 пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно- 

методической, научно-методической, психолого-педагогической 

литературой; 

 создание кабинета здоровья в школе; 

Формы работы: 

 Творческие мастерские 

 Индивидуально групповые занятия с учащимися 

 Туристические походы 

 спортивные конкурсы, акции 

 Участие в олимпиадах 

 Информационные и просветительские часы, беседы 

 Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

 Спортивные кружки, секции 

 Интеграция в базовые образовательные дисциплины 

 Проведение часов здоровья 

 Организация Дней здоровья 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и при-

роде, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах эколо-

гической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, меро-

приятий экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 
Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
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 здоровью (анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 
интереса и бережного отношения 
к природе 

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с эко-
логическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информацион-

ной безопасности о негативных 

факторах риска 
здоровью детей 

Сформированность личностного отрица-

тельного отношения к табакокурению, алко-

голизму и другим негативным факторам рис-

ка здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровь-

есберегающей учебной культу-

ры: умений организовать ус-

пешную учебную работу, соз-

давая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесбе-

регающей учебной культуры. (Наблюде-

ние). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифи-

цированных оценок образовательной деятельности в части воспитания эколо-

гической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики 

и критерии: 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные 

и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 
3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
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6. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

7. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нор-

мам. 

8. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокуре-

нию, алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (ан-

кетирование). 

9. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся 

 Родители 

 Классные руководители, воспитатели ГПД 

 Учителя-предметники 

 Администрация школы 

 Преподаватель-организатор ОБЖ, учителя физической культуры 

 Врач, закрепленный за школой 

 Представители организаций социального окружения школ 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченны-

ми     возможностями     здоровья в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Цель коррекционной программы: 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи де-

тям этой категории в освоении основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

Задачи коррекционной программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педаго-

гической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

-обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание консультативной и методической помощи всем участникам обра-

зовательного процесса и родителям (законным представителям) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений, взаимодействие и согласованность специалистов раз-

личного профиля в решении проблем ребѐнка; 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче-

ском, психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выбирать формы получения детьми образования 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педа-

гогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающих-

ся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-

вательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-

щихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с це-

лью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- ис-

полнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- разви-

вающую направленность и процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариатив-

ных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматривае-

мой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развиваю-

щих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение не-

обходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Таблица 1 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 
выполняется ра-

бота 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родите-

лей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движе-

ний (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и на-

вязчивые 

движения); утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Медицинский ра-

ботник, педагог. 
 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ре-

бенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 
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Социально– пе-

дагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самокон-

троль. Трудности в овладении но-

вым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; на-

личие чувства долга и ответственно-

сти. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотно-

шения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, от-

ношение к младшим и старшим то-

варищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, обидчивость, 

эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных труд-

ностей (учитель). 
 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. 
 

Специальный 

эксперимент (пе-

дагог-психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в раз-

личных видах 

деятельности 

Направления и задачи коррекционной работы 

Таблица 2 

Направления Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и фор-

мы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение Изучение Характеристика 

компетентности индивидуальных образовательной 

педагогов; карт медико- ситуации в 

диагностика психолого- школе 

школьных педагогической  

трудностей диагностики;  

обучающихся; анкетирование,  

дифференциация беседа,  
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 детей по уровню и 

типу их психиче-

ского развития 

тестирование, 

наблюдение 

 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ных образователь-

ных маршрутов со-

провождения и кор-

рекции 

Индивидуальные 

карты медико- 

психолого- пе-

дагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение воз-

можных вариантов 

решения проблемы; 

построение про-

гнозов эффектив-

ности программ 

коррекционной ра-

боты 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико- психо-

лого- педагоги-

ческого конси-

лиума 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации 

программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных осо-

бенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
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потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфи-

ки нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и ох-

ранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-

сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и 

коррекционно-развивающего инструментария; 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями здоровья по инди-

видуальному учебному плану предусматривается использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных образовательных учреждений. 

Кадровое обеспечение 

 коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 
 

Материально-техническое обеспечение 

–материально-техническая база, позволяет обеспечить адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду школы; 

–в наличии материально-технические условия, обеспечивающие беспрепятст-

венный доступ детей с недостатками физического и психического развития в 

учебные кабинеты, а так же помещения для организации спортивных и массо-

вых мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания), расположенных на первом этаже ОУ. 

Информационное обеспечение 

-возможность   осуществления   дистанционной    формы    обучения    детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к инфор-

мационно-методическим фондам. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекцион-

ной работы могут рассматриваться: 

—динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению пред-

метных программ; 

—создание необходимых условий для обеспечения доступности качественно-

го образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, наличие соответствующих материально- технических условий); 

—увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалифика-

цией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагоги-

ческой диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты: 

-раннее выявление отклонений в развитии детей; 

- оказание конкретной психолого-педагогической помощи ребенку; 

-повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей; 
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности обучающегося, успешности обучения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана начального общего образования 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей 

— обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обя-

зательных для изучения учебных предметов. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-
вательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности обучаю-
щихся. 

Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание обра-

зования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного на-

чального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  приобщение 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. 

Обязательная часть учебного плана представлена шестью предметными 

областями («Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входя-

щих в их состав. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»  (4 часа в 

неделю в I-IVклассах), «Английский язык» (2 часа в неделю во II-IV клас-

сах). В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение гра-

моте» в 1 полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и 

«литературное чтение (обучение чтению)». 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена учеб-

ным предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в объѐме 4 

часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV 

классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV клас-

сах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 час в неделю в I-IV классах). 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах). 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» направлено на достижение следующих целей: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

-формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

-об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». Обучающимися 4 класса изучается один из 

шести модулей данного предмета («Основы православной культуры», Ос-

новы светской этики», «Основы иудейской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религи-

озных культур») с их согласия и по выбору родителей (законных представи-

телей), на основании письменного заявления – в объеме 1 часа в неделю во 

втором полугодии (17 часов). 

Особенности вариативной части примерного учебного плана 

( части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процес-

са, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на организацию углубленного изучения отдельных предметов 

(иностранный язык); 

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей 

недели, поэтому данная часть в пределах максимально допустимой недельной 

нагрузки составляет 3 часа в неделю во II-III классах и 2,5 часа в IV классе/ 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует. 
 

Организация образовательного процесса 

в 1 классе 
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. 

Для учащихся 1-го класса максимальная продолжительность учеб-

ной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 

классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии; 

 проведение  в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в сентябре-декабре – 

по 35 минут каждый; январе – мае – по 45 минут каждый; 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в тече-

ние пятидневной учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня должен составлять: 

-   для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

В начале учебного года для первоклассников организуется постепенное 

увеличение учебной нагрузки: в сентябре – октябре проводить ежедневно по 

три урока продолжительностью 35 минут каждый, четвѐртый урок – в нетра-

диционной форме, с ноября по декабрь – четыре 35-минутных урока, с января 

по май – по четыре урока по 45 минут каждый.    Таким образом, объем не-

дельной образовательной нагрузки равен 21 часу. 
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В образовательном процессе используются учебники, входящие в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования и имеющих государст-

венную аккредитацию на соответствующий учебный год 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО, на момент 

окончания учебного года, с целью обоснования предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в области образования решений о возмож-

ности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответст-

вующей основной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса предусматривает 

проведение в рамках учебного времени годовых контрольных работ по обяза-

тельным учебным предметам учебного плана для данного года обучения и 

комплексной работы на межпредметной основе (по окончании каждого класса 

начального общего образования). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится после 

освоения программ соответствующего класса и включает в себя следующие 

аттестационные испытания: 

-русский язык - диктант с грамматическим заданием (письменно); 

-математика – итоговая контрольная работа (в тестовой форме письменно); 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования (перспек-

тивного) МБОУ «Богородская ООШ» 
 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/170 5/ 170 20/675 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 16/540 

Английский язык  2/ 68 2/ 68 2/ 68 6/ 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/ 132 4/ 136 4/136 4/ 136 16/ 540 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/ 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1/ 17 1/17 

Искусство Музыка 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Изобразительное 
искусство 

1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Технология Технология 1/ 33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/ 99 2/ 102 2/ 102 2/ 102 8/405 

Итого 692 781 781 799 3055 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-ти дневная неделя) 

(6-ти дневная неделя) 

 

21/ 693 
 

23/ 884 

 

23/ 884 

 

23/ 884 

3345 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности 

2 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, 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. Формирование психо-

логической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру 

6 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 

7 Физическая 

культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравст-

венному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обу-

чающихся 1-4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Богородская ООШ».  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении дос-

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования обучающимися начальных классов. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечи-

вание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учите-

лей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного обра-

зования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ре-

бенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образова-

тельных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и под-

держки детям разного уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, сво-

бодно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их ус-

воение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику образова-

тельного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• включение каждого ребенка в учебно-познавательную и  

творческую  деятельность; 

• стимулирование развития младшего школьника как  

активного, самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

формирование базовых компетентностей младших школьников; 

• раннее выявление интересов, склонностей, способностей,       возможностей обу-

чающихся в различных видах деятельности. 

Содержание и особенности организация внеурочной деятельности на ступени на-

чального общего образования регламентируется планом внеурочной деятельно-

сти, который, наряду с учебным планом, является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образова-



175  

ния. 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

08.07.2021 года № 1870 «Об участии образовательных организаций Белгородской 

области в апробации курса «Информатика», письма МКУ   «Центр сопровожде-

ния образования»   от 14.07.2021 года № 465 «Об участии в апробации курса «ин-

форматика», с целью развития у обучающихся интелектуальных и творческих 

способностей, подготовки талантливых школьников в области IT- сферы. Введен 

курс «Информатика» во внеурочную деятельность в размере 1 часа в неделю в 1, 

2, 3, 4 классах. Курс проводят учителя начальных классов, прошедшие подготови-

тельные курсы. 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 
1-4 классы 

Направления  

деятельности 

Название кур-

са 

Формы 

реализации  

Количество часов 

в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Я – пешеход и 

пассажир 

Кружок, 

выставки, 

конкурсы, 

игры 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы духов-

ной культуры 

Кружок  
1 1 1 1 

Общекультурное Моя первая 

экология 

Кружок, 

выставки, 

экскурсии 

   1 

 Увлекательный 

английский 

 
1   

 

Общеинтеллекту-

альное 

Информатика Кружок, 

клуб 
1 1 1 1 

Социальное Основы безо-

пасности 

Кружок, 

выставки, 

конкурсы 

1 1 1 1 

Итого:   5 4 4 5 

 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена опти-

мизационная модель. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, иными педагогическими работниками. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель на-

чальных классов). 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся яв-



176  

ляется портфолио (портфель) достижений. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня соглас-

но СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организа-

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. Время на экскурсии, по-

сещение выставок, театров и т.п. не регламентируется. 

Внеурочная деятельность обучающихся начальных классов организу-

ется  по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное 

При отборе содержания и видов деятельности детей по

 каждому  направлению внеурочной деятельности учитываются интересы и 

потребности детей, пожелания родителей. 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию двигатель-

ных способностей учащихся, основных физических качеств посредством обуче-

ния подвижным играм, интереса к формам активного отдыха и досуга, формиро-

ванию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспи-

танию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, жизни, ценностного отношения к прекрасному, форми-

рованию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся лично-

стной, семейной, социальной культуры, умению слушать и слышать собе-

седника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Общеинтеллектуальное      направление      способствует развитию любозна-

тельности, активности и заинтересованности в познании мира, формированию ос-

нов умения учиться, способности к организации собственной деятельности. 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведе-

ния в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспита-

нию ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распре-

деляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, семья, Отечество, 
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природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация   внеурочной  деятельности направлена на   

достижение  планируемых результатов освоения основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования - личностных и метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию,  сформированность мотивации  

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки  выпускников    

начальной школы, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные). 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (да-

лее - система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий реализации образовательной программы регламенти-

руются локальными актами образовательного учреждения. 

Организационно-педагогические условия 

В школе используются следующие формы организации образователь-

ного процесса: 

Урочная - объединяющая все типы уроков традиционной и нетрадици-

онной формы. Особое внимание уделяется вводным урокам, урокам система-

тизации и обобщения знаний, урокам, построенным на основе интеграции со-

держания различных предметов учебного плана с содержанием английского 

языка. 

Внеурочная - включающая в себя: занятия в предметных и школьных 

творческих кружках, спортивных секциях, клубах; индивидуальные консуль-

тации, школьные олимпиады, школьная научно-практическая конференция, 

экскурсии и т.д. 

Внеклассная представленная коллективными творческими делами, ор-

ганизацией концертов, спектаклей, творческих вечеров, встреч с интересны-

ми людьми и т.л. 

Внешкольная - объединяет участие обучающихся в межшкольных про-

граммах и проектах, участие в Интернет-проектах, посещение выставок, те-

атров, музеев (в том числе и за пределами города). 

Самостоятельная работа - подразумевает самостоятельную деятель-

ность учащихся, всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятель-

ной подготовки вне школы. 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Кадры должны иметь необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельно-

сти, обладать необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному обра-

зованию в течение всей жизни. 

Укомплектованность руководящим, педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом 100%. 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работник. в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор (ру-

ководитель 

ОУ) 

обеспечивает системную 

образовательную и ад-

министративно- хозяй-
ственную работу обра-

зовательного учрежде-
ния. 

0/1 Высшее профессиональное образование, стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет и дополнительное 
профессиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики 

соответствует требованиям 

к уровню квалификации 

Заместитель координирует работу 0/0,5 высшее профессиональное образование, стаж соответствуют требованиям 

руководителя преподавателей, работы на педагогических или руководящих к уровню квалификации 
 воспитателей, разработку должностях не менее 5 лет.  

 учебно-методической и   

 иной документации;   

 обеспечивает   

 совершенствование   

 методов организации   

 образовательного   

 процесса; осуществляет   

 контроль за качеством   

 образовательного   

 процесса.   
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Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

рованию общей культу-

ры личности, социализа-

ции, осознанного выбора 

и освоения образова-

тельных программ. 

0/4 

Учителей 

начальных 

классов-2; 

Учителей -2: 

Православная 

культура/основы 

религиозных 

культур и 

светской этики- 1 
Физическая 
культура -1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствуют требованиям 

к уровню квалификации 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейст-

вует формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/0.5 высшее профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и педаго-

гика» 

соответствует требованиям 

к уровню квалификации 

Старший 
вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских об-

щественных 

организаций, 

объединений. 

0/0,5 высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

соответствует требованиям 
к уровню квалификации 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе госу-

дарственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государст-

венных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию го-

сударственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соот-

ветствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета со-

ответствующего уровня (показатели, характеризующие реализацию требова-

ний Стандарта при оказании образовательным учреждением образователь-

ных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и 

состояние имущества, квалификацию и опыт работников). 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказа-

нию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 

до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на 

срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюдже-

та. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образователь-

ной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования (по принципу - «средства следуют за учеником»). 

Общий объем (региональных) средств распределяется на: 
-заработную плату работников образовательного учреждения, которая со-

стоит из базовой (часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-

ную заработную плату) и стимулирующей (поощрительные выплаты по ре-

зультатам труда). 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче-

ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в час-

ти расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала ОУ, командировоч-

ные расходы и др.); 

Из местного бюджета осуществляется содержание здания и коммунальные 

расходы. 



 

Организация образовательной деятельности 

В школе используются следующие формы организации образовательного процес-

са: 

Таблица 1 
Урочная Все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы. 

Внеурочная Все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возмож-
но и целесообразно решение задач их воспитания и социализации: круж-
ки, олимпиады, экскурсии и т.д. 

Внеклассная КТД; концерты; 
конкурсы и т.д. 

спектакли; вечера; тематические выпуски газет; 

Внешкольная Участие в межшкольных программах. Посещение выставок, театров, му-
зеев (в том числе и за пределами района). 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Типы уроков: традиционные и нетрадиционные 

вводный урок обобщающий контрольный 

урок изучения нового материала  

урок закрепления знаний 
урок самостоятельной работы  

урок практической работы  

комбинированный 

ролевая игра 

урок-соревнованиеурок-КВН 
урок-викторина урок-турнир урок-конкурс урок-игра 

урок-путешествие урок взаимообучения интегрированный 

урокурок-экскурсия защита проектов 

 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Богородская ООШ» 

осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов и администрации имеют методический и ди-

дактический материал, который позволяет осуществлять учебно- воспита-

тельный процесс. 100% учебных кабинетов начальных классов укомплекто-

ваны автоматизированным рабочим местом педагогических работников. 

В школе имеется: 12 компьютеров, 5 планшетов, футбольная площад-

ка, библиотека. Укомплектованность учебной литературой составляет 100% . 

Имеется столовая на 40 посадочных мест, места личной гигиены. В школе и 

на территории  школьного двора имеются санузлы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ и ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

– управленческую деятельность; 



 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся; 

– образовательную деятельность учителей начальной школы, и т.д. 

Информационно-образовательная среда 

В школе есть локальная сеть и выход в Интернет, 1 компьютерный 

класс с 6 ноутбуками, все 2 кабинета начальных классов оборудованы АРМ 

учителя. 

Школа имеет свой сайт, на котором размещены: публичный отчет, мате-

риалы образовательного процесса. 

 

Таблица 2 



 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Кол-во средств 

имеющихся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в со-

ответствии с 

требованиями 

Стандарта 
Кол- 

во 
% 

1. Количество ПК, используемых в образовательном 3 100 2021 год 

процессе, из них: 
- кол-во ПК подключенных к сети Интернет 3 100 

- кол-во ПК в локальной сети 0 100 

- кол-во АРМ учителя 3 100 

2. Системное программное обеспечение Windows   
XP, Windows 7 

3. Кол-во мультимедийных проекторов 3 100 

4. Кол-во экранов 3 100 

5. Кол-во печатающих устройств 3 100 

6. Медиатека 210 100 

7. Компоненты на CD и DVD    



 

Учебно-методическое обеспечение: 
Классы, где обучение ведѐтся по стандартам второго поколения полностью 

укомплектованы учебниками, принадлежащими к предметной линии 

«Школа России» А.А.Плешакова. 

 

План – график по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
Таблица 3 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-
лизации 

I. 1.Организация изучения ФГОС начального общего Постоянно 

Нормативное 

обеспечение 

образования членами Управляющего совета, 
педагогическим коллективом. Формирование 

 

введения ФГОС банка нормативно-правовых документов  

 федерального, регионального, муниципального  

 уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 

 

 2.Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 

Ежегодно, 
январь-февраль 

 процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования. 

 

 3.Разработка и утверждение плана-графика 
(дорожной карты) введения ФГОС начального 
общего образования 

Март, 2021г. 

 4.Создание рабочей группы по введению ФГОС Март, 2021г. 

 5. Разработка основной образовательной 
программы начального общего образования, 

Июнь-июль, 
2021г. 

 реализующей федеральный государственный  

 образовательный стандарт начального 
общегообразования (1-4 классы) 

 

 6.Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

2020-2025 

уч.год. 

 7.Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Август , 2021г. 

 8.Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС 

2021-2022 

уч.год. 

II 

Организационное 

обеспечения вве-

дения 

ФГОС 

1.Мониторинг уровня готовности начальной 

школы к введению ФГОС 

До мая 2021г. 

2.Внесение необходимых изменений в учебный 

план начальной ступени школы в соответствие с 

Июнь, 2021г. 

требованиями ФГОС . 



 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга Ежегодно, май 

образовательных потребностей   обучающихся   и 2020-2025гг. 

родителей по использованию часов внеурочной  

деятельности  

4.Разработка, экспертиза и утверждение рабочих Июнь-август , 

программ педагогов с учетом требований ФГОС. 2021-2025гг. 

5.Разработка плана методической работы, Май- июнь 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 2021 

6. Определение оптимальной для Август 2021г. 

реализации модели организации  

образовательного процесса, обеспечивающей  

организацию внеурочной деятельности  

обучающихся (модели взаимодействия с  

учреждениями дополнительного образования  

детей);  

7.Формирование плана ВШК по реализации ФГОС Ежегодно, 

III. 1.Анализ кадрового обеспечения введения и Апрель 2021г. 
Кадровое реализации ФГОС начального общего 

обеспечение образования   

введения ФГОС 2.Разработка плана-графика повышения Май-июнь 
 квалификации педагогических и руководящих 2021г. 
 работников образовательного учреждения в связи  

 с введением ФГОС    

 3.Разработка плана методической работы Ежегодно 

 (обеспечение сопровождения введения ФГОС) 

IV. 

Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Создание базы данных финансовых, кадровых, 

материально-технических, научно-методических 

ресурсов УО. 

Май-июнь 

2021г. 

2. Формирование муниципального задания и пока-

зателей качества муниципальных услуг с учетом 

требований ФГОС НОО 

Ежегодно до 

сентября 

 3. Внесение изменений в локальные акты, регла-
ментирующие установление стимулирующих над-
бавок и доплат, порядка и размеров премирования 
работников ОУ. 

До сентября 

2021г. 

V. 1. Анализ имеющегося материально-технического Март 2021г. 
Материально- оснащения учебного процесса  

техническое   

 2. Приведение оснащенности начальной школы в Ежегодно 
обеспечение соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

введения ФГОС минимальной оснащенности учебного процесса и 
 оборудованию учебных помещений.  

 3. Обеспечение соответствия материально- Ежегодно 
 технической базы реализации ООП НОО 
 действующим санитарным и противопожарным 
 нормам.   



 

 4. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

ОУ печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана Основной образовательной программы НОО. 

2021-2025 
уч.годы 

5.Обеспечение доступа учителям, переходящим на 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

2021-2025 
уч.годы 

6.Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

2021-2025 
уч.годы 

VI. 1. Информирование родителей обучающихся о 2021-2025 
Информационное результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный уч.годы 

обеспечение сайт, проведение родительских собраний .  

введения ФГОС 2. Организация изучения общественного мнения Ежегодно, 
 по вопросам введения новых стандартов май 
  2021-2025 
  уч.годы 
 3. Информирование общественности о подготовке 2021-2025гг. 
 к введению и порядке перехода на новые 
 стандарты 
 3. Обеспечение публичной отчетности школы о Ежегодно, май 
 ходе и результатах введения ФГОС НОО 
 (Включение в публичный доклад директора школы 
 раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). 

 

Система мониторинга и оценки условий 
Таблица 4 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Методы сбора 
информации 

Периодич 
ность 

I Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1.Наличие банка нормативно-правовых 

документов федерального, региональ-

ного, муниципального 

уровней, регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС. 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

1 раз в год 
(август) 

2.Наличие учебников и учебных 

пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответст-

вии с ФГОС начального общего 

образования. 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

с участниками 

образовательного 

процесса 

1 раз в год 

(май- 

июнь) 

3.Наличие основной образовательной 

программы начального общего образо-

вания, реализующей федеральный госу-

дарственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования (1-4 классы.) 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

Декабрь, 
2021г. 



 

4.Качество реализации плана-графика 

(дорожной карты) введения ФГОС 

начального общего образования 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

с участниками 

образовательного 

процесса 

1 раз в год 

(май) 

5.Наличие новых должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения в со-

ответствие с требованиями ФГОС 

( должностной инструкции ЗД по УВР, 
учителя начальных классов, педагога- 

психолога) 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

Май, 2021г. 

6.Наличие локальных актов, в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

Май, 2021г 

II. Организационные условия 

1.Уровень готовности начальной школы 

к введению ФГОС 

Директор, 

ЗД 

Изучение документа-

ции, анализ 

образовательных 

ресурсов 

Май, 2021г 

2. Соответствие учебного плана началь-
ной ступени школы требованиям ФГОС 

. 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации 

1 раз в год 

(июнь) 

3. Качество системы мониторинга обра-

зовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов внеурочной деятельности, 

часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Директор, 
ЗД 

Изучение доку-

ментации, собе-

седование с уча-

стниками обра-

зовательного 

процесса 

1 раз в год 
(май) 

4.Качество рабочих программ педагогов 
с учетом требований ФГОС. 

ЗД Изучение до-
кументации 

1 раз в год 
(август) 

5.Исполнение плана методической 

работы, обеспечивающей сопро-
вождение введения ФГОС. 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации 

1 раз в год 

(август) 

6.Наличие банка данных методик мо-
ниторинга сформированности УУД 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

Сентябрь, 
2021г. 

7. Качество реализации интерактивных 

технологий; здоровьесберегающих 

элементов авторской системы В. Ба-

зарного. 

Директор, 
ЗД 

ЗД 

Наблюдение, собесе-

дование с участниками 

образовательного 

процесса 

Постоянно 

8.Качество сформированности 

необходимых метапредметных 

навыков обучающихся 

ЗД, 

педагог- 

психолог 

Мониторинг 1 раза в год 

( май) 

III. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации 
ФГОС начального общего образования 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации, 
собеседование с 

1 раз в год 

(август) 



 

  педагогами, 
тестирование. 

 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих 

работников образовательного учреж-

дения в связи с введением ФГОС 

ЗД Изучение до-

кументации, 

собеседование 

с педагогами 

1 раз в год 

(август) 

IV. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, 
необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 

формирования 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

1 раз в год 

(август- 

сентябрь) 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих установление за-

работной платы работников образова-

тельного учреждения, в части 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Директор Изучение до-

кументации 

По мере по-

ступления 

документов 

V. Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /имеются в 
наличии 

Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

Учебные кабинеты 

имеются (2 каб.) 

Помещения для проведения культурно– 
массовых мероприятий 

актовый зал 
отсутствует 

Помещения, необходимые для реализации 
учебной и внеурочной деятельности 

Имеются: 

1 компьютерных класс, 1 

мобильный класс 
спортивный 

площадка 

Помещение для медицинского обслуживания  медицинский кабинет 

отсутствует 

Помещение для организации питания Имеется столовая 

Спальные комнаты для учащихся 1 класса Отсутствуют 

Оборудованные места для отдыха учащихся Имеются 

 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы, программно- ме-
тодическое обеспечение, локальные акты: 

100% 

Дидактические и раздаточные материалы по 
основным темам изучаемых предметов 

100% 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов 

100% 

ТСО, компьютерные, информационно 
коммуникационные средства 

100% 

Учебно-практическое оборудование 
(в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

100% 



 

 минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудованию учебных помещений) 

 

Оборудование (мебель) 100% 

Компоненты 

оснащения 

метод. каби-

нета началь-

ной школы 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней 

100% 

Документация ОУ 100% 

Программно – методическое обеспечение 100% 

Комплекты диагностических материалов 100% 

Материалы (базы данных), отражающие ди-

намику личностного развития учащихся по 

годам обучения; 

материалы (базы данных), отражающие 

динамику профессионально-личностного 

развития педагогов 

100% 

Материально-техническое оснащение 
(технические средства, мебель) 

100% 

VI. Информационно-методические условия 

Объект контроля Субъект 
контроля 

Методы сбора 
информации 

Периодич 
ность 

1. Качество информационных 
материалов о введении ФГОС 
НОО, размещѐнных на сайте ОУ 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации 

Раз в месяц 

2. Качество информирования родитель-

ской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации, 

анкетирование 

Раз в год 

(май) 

3. Учѐт общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

НОО 

Директор, 

ЗД, 

социально- 

психологиче 

ская служба 

Изучение до-

кументации 

 

1 раз в год 
(июнь-август) 

4. Качество публичной отчѐтности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС 

Директор, 
ЗД 

Изучение до-
кументации 

1 раз в год 
(май) 

5. Наличие рекомендаций для педагоги-

ческих работников по 

организации внеурочной и урочной 

деятельности обучающихся 

Директор, 

ЗД 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

1 раз в год 

(август) 

 


