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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с положениями ч.ч.1,5 ст.66 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), «начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). Начальное общее образование является обязательным уровнем образования». 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее  

ООП НО О,  Прог рамм а)  муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Ключиковская средняя общеобразовательная школа» разработана на 

основе требований ст.12 ФЗ-273, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к условиям 

реализации Программы, с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, образовательных потребностей участников 

образовательных отношений, национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательных отношений на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Ообеспечение выполнений требований ФГОС НОО, в том числе, направленных на 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Достижению указанной цели способствует решение следующих задач реализации 

Программы, формируемых, в том числе, с учётом образовательных потребностей 

участников образовательных отношений, национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, целевых ориентиров Программы развития МКОУ «Ключиковская СОШ» и 

особенностей образовательной деятельности на уровне начального общего образования в 

ОО: 

- обеспечить гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;  

- формировать у обучающихся основы умения учиться и способности к организации своей 

образовательной деятельности – умения принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;  

- обеспечить трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни обучающихся;  

- развить у обучающихся познавательный интерес, ценностное отношение к образованию, 

опыту учебно-познавательной деятельности;  

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа;  

- Формировать у обучающихся модель рационального финансового поведения, развивать 

необходимые знания и навыки, а также умения ориентироваться в сложном мире 

финансов;  
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- развить у обучающихся интерес к техническому образованию, конструированию и 

робототехнике, к естественнонаучным знаниям;  

- включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города);  

- формировать целостную образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику;  

-учитывать региональные и этнокультурные особенности Свердловской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе;  

- развивать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц родного села, мест труда и отдыха людей родного 

края); 

- формировать у обучающихся желание заботиться о своем здоровье путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей социокультурной группе;  

- обеспечить достижения планируемых результатов освоения Программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее в 

тексте – ОВЗ). 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, является неотъемлемой и 

обязательной частью Программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО за счёт расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости её организации. Внеурочная деятельность планируется и 

организуется с учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МКОУ «Ключиковская СОШ» в соответствии с основными принципами го-

сударственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» через УМК «Школа России», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, 

родному городу, родному краю, Родине; 

 общедоступность образования; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для еѐ самореализации, творче-

ского развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми. 
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При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие 

принципы: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 индивидуализация образования; 

 вариативность образования; 

 открытость образования; 

 наглядность и доступность образования. 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации программы. 

В программе также учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, 

возможности сельской и городской среды, социальных партнѐров, запросы обучаю-

щихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенно-

сти материально-технической базы. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП представлен 

следующим образом:  

- обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители);  

- педагогические работники ОО;  

- организации – социальные партнеры ОО 

Приём граждан на обучение по ООП НОО регламентируется приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и Правилами приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом по МКОУ «Ключиковская СОШ») 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с муниципальным заданием 

ОО, согласно Уставу, на основе трехстороннего договора между ОО, учредителем и 

родителями (законными представителями) обучающегося, отражающего 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

образовательной программы.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключѐнном между ними и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, договоре (Приложение 

1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Программа адресована:  

1. Обучающимся и их родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся образовательных 
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результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей их взаимодействия с МКОУ «Ключиковская СОШ»;  

2. Учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

3. Администрации МКОУ «Ключиковская СОШ» для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований ФГОС НОО к результатам 

образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания (изменения) условий 

реализации ООП НОО; для контроля качества образования; для регулирования 

взаимоотношений участников образовательных отношений;  

4. Учредителю (специалистам Управления образования МОУО МО Красноуфимский 

округ) и общественности с целью обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности образовательной деятельности, обеспечения качества 

условий и результатов образовательной деятельности. Функции, права и обязанности 

участников образовательных отношений, возникающие в ходе реализации Программы, 

регламентируются локальными нормативно-правовыми актами МКОУ «Ключиковская 

СОШ». 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема ООП 

НОО. 

Соотношение содержательных блоков в каждом структурном компоненте ООП 

НОО как составных частей, определяемых в соответствии с образовательными 

потребностями участников образовательных отношений, с учётом особенностей 

реализации Программы развития МКОУ «Ключиковская СОШ», региональных, 

этнокультурных и местных особенностей:  

1. Пояснительная записка - уточняет задачи, формируемые в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей; 

Уточняет принципы и подходы к формированию ООП и состав участников 

образовательных отношений конкретной организации – МКОУ «Ключиковская СОШ». 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО - содержат 

планируемые результаты учебных предметов (курсов), входящих в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана начального общего 

образования, программ внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

предметов, курсов, входящих в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений УП НОО, программ внеурочной деятельности; уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности в МКОУ «Ключиковская 

СОШ», так и с позиций оценки этих результатов. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы - предусматривает разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания, тесты и иное); обеспечивает оценку планируемых результатов освоения ООП 

НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений ООП НОО. 
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4. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) - уточняет 

характеристики и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, а также УУД по работе с информацией и 

участию в совместной деятельности. 

5. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности - определяют согласно требованиям ФГОС НОО структуру рабочих 

программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений ООП НОО. 

6. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся - реализуется 

в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания; конкретизирует задачи и организацию воспитательной 

деятельности с учетом специфики МКОУ «Ключиковская СОШ»; конкретизирует 

содержание воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания с 

учетом приоритетных задач МКОУ «Ключиковская СОШ», ее особенностей и интересов 

субъектов воспитания; конкретизирует виды и формы воспитательной деятельности, 

включая формы участия обучающихся в оценке результатов совместной деятельности 

детей и взрослых 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания; конкретизирует организацию экологической и 

здоровьесберегающей деятельности с учетом специфики МКОУ «Ключиковская СОШ»; 

конкретизирует содержание экологической и здоровьесберегающей деятельности по 

основным направлениям воспитания с учетом приоритетных задач МКОУ «Ключиковская 

СОШ», ее особенностей и интересов субъектов воспитания. 

8. Программа коррекционной работы - конкретизирует осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и 

потребностями участников образовательных отношений). 

9. Учебный план начального общего - обеспечивает реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей участников образовательных отношений; включает часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

10. План внеурочной деятельности - обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, учёт региональных, этнокультурных и местных особенностей 

путём реализации программ внеурочной деятельности; определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МКОУ «Ключиковская СОШ». 

11. К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  -  разрабатывается самостоятельно в МКОУ 

«Ключиковская СОШ» в целях определения чередования учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

12. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта - учитывает особенности МКОУ «Ключиковская СОШ», а 

также её взаимодействие с социальными партнерами в части обеспечения условий для 

реализации ООП НОО. 

ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три раздела:  

- Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО (определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Свердловской области, образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также оценку планируемых результатов освоения 

Программы в системе внутренней оценки МКОУ «Ключиковская СОШ». Раздел 
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включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

- Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; рабочие программы учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности; программу воспитания обучающихся; программу 

коррекционной работы.  

- Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО и включает в себя: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности начального общего 

образования; календарный учебный график; систему условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В качестве приложений к ООП, изменения в которых на текущий учебный год 

утверждаются приказом ОО в срок до 01 сентября, являются:  

- Приложение №1. Программа внутренней оценки качества образования;  

- Приложение №2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности;  

- Приложение №3. Учебный план начального общего образования;  

Приложение №4. План внеурочной деятельности начального общего образования; 

Приложение №5. Календарный учебный график; 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Учёт индивидуальных особенностей обучающихся обеспечивается через 

организацию внеурочной деятельности, целью которой является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости её организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовнонравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному и 

входит в 20% объема ООП, формируемого участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Ключиковская СОШ» реализуется в различных 

формах на добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех 

внутренних ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной 

деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную 

деятельность при получении обучающимися начального общего образования.  

Компоненты оптимизационной модели внеурочной деятельности: 

1. Реализация программ курсов внеурочной деятельности - создание условий для 

включения обучающихся в осознание и переживание базовых национальных ценностей 

как субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и развитие у них 

способности к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности на основе ценностных установок. Включает: программы курсов внеурочной 

деятельности образовательной организации по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Осуществляется через: 

 - формы внеурочной деятельности: занятия по программам курсов внеурочной 

деятельности (реализация программ курсов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- формы внеурочной деятельности: культурные и социальные практики. 

2. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся - создание условий для 

формирования у обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания помощи в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в обучении. 
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Включает: индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам, конкурсам (в том числе дистанционным) и проектно-

исследовательской деятельности. Осуществляется через:  

- формы внеурочной деятельности; занятия по программам курсов внеурочной 

деятельности образовательной организации; 

- формы внеурочной деятельности: проектно-исследовательская деятельность, 

предметные, дистанционные олимпиады и конкурсы, НПК, предметный недели и др. 

3. Сохранение и укрепление нравственного, физического, психологического и 

социального здоровья - создание условий для формирования у обучающихся ценностно-

смысловых установок и навыков здорового и безопасного образа жизни. В основу 

педагогической поддержки положена оперативная помощь обучающимся в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в обучении, спорте и 

творческой деятельности, в принятии школьных правил, с эффективной деловой и 

межличностной коммуникацией, с жизненным и нравственным выбором 

(самоопределением). Включает: совокупность мероприятий, направленных на 

рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности, обеспечение 

оптимального двигательного режима для обучающихся, профилактику различного рода 

зависимостей, формирование и развитие навыков здоровьесберегающей коммуникации, 

удовлетворение потребности обучающихся в самореализации в процессе познавательной, 

творческой и социально значимой деятельности. Осуществляется через:  

- формы внеурочной деятельности: занятия по программам курсов внеурочной 

деятельности образовательной организации, индивидуально-групповые коррекционные 

занятия, в.ч. с учителем-логопедом; 

- формы внеурочной деятельности: традиционные спортивные по плану воспитательной 

работы, социальные и культурные практики и др. 

4. Реализация социально значимой деятельности обучающихся - создание условий для 

получения обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Социальное 

созревание и формирование основ гражданской идентичности младшего школьника 

происходит посредством его добровольного и посильного включения в решение реальных 

проблем взрослого сообщества на основе морального выбора. Включает: 

благотворительную и социально значимую деятельность, участие в работе детских 

общественных организациях и клубах Осуществляется через благотворительные укции 

«Добрые сердца», семейные социально значимые проекты, экологические акции и 

проекты. 

Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социальнопреобразующая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, 

экскурсионнокраеведческая деятельность и др.  

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Выбор программ внеурочной деятельности проводится с учётом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 1-4 классов, с учётом 

мнения обучающихся 4-х классов, путём их анкетирования с апреле месяце текущего 

учебного года. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

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

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  Планируемые результаты:   

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Ключиковская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность;   

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования вответствии с требованиями 

Стандарта.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями;  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:   

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка;   

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;   

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели, характеризующие 

систему учебных действий  
Характеристика   
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Цели - ориентиры   определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы;  

 описывает вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей;   

 отражают  формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся;  

 оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,  

 

 допускающих  предоставление и использование 

информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала.  

 приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы;  

 ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников;  

 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 обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся;  

 достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы);  

 оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня;  

 успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения.  
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Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

знаний, умений, 

навыков, расширяющих 

и углубляющих опорную 

систему или 

выступающих как 

пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета  

 приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом;  

 уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей;   

 оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации;  

 предоставление возможности обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся;  

 невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения;   

 учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:   

 программ учебным предметам учебного плана — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура»;  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся»;   

 программ внеурочной деятельности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;   

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;   
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;   

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Предметная область 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Учебный предмет 

Русский язык 

УМК «Школа России»  

1 класс Русский язык:  

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса). 

Выпускник научится: слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; составлять текст из набора 

предложений; выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; различать устную и письменную речь; различать диалогическую 

речь; отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Выпускник получит возможность научиться: анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; определять 

тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; составлять текст 

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

его началу и по его концу; составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Выпускник научится: понимать различие между звуками и буквами; устанавливать 

последовательность звуков в слове и их количество; различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; определять качественную характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный; различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

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

правильно произносить; различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; различать слово 

и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; обозначать ударение 

в слове; правильно называть буквы русского алфавита; называть буквы гласных как 

показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; определять функцию мягкого знака (ь) 

как показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

Выпускник получит возможность научиться: наблюдать над образованием звуков речи; 

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

ёлка; определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; обозначать на 

письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; располагать заданные слова в алфавитном 

порядке; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).  

Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса).  

Выпускник научится: различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения; классифицировать и объединять заданные слова по значению 

(люди, животные, растения, инструменты и др.); определять группу вежливых слов 

(слова-прощания, словаприветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать слово как единство звучания и 

значения; осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

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

предмет (признак, действие); на практическом уровне различать слова — названия 

предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; иметь 

представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких 

и противоположных по значению; подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению, при решении учебных задач.  
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Морфология  

Выпускник получит возможность научиться: различать слова, обозначающие предметы 

(признаки предметов, действия предметов); соотносить слова — названия предметов и 

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

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

предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

Синтаксис  

Выпускник научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; определять границы предложения в деформированном 

тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; соотносить 

схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять 

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

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

предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Выпускник получит возможность научиться: определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; устанавливать 

связь слов в предложении; сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: а) применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях 

чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и 

из учебника; в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Выпускник получит возможность научиться: определять случаи расхождения звукового 

и буквенного состава слов; писать двусложные слова с безударным гласным звуком 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); писать слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа 

глаз, дуб и др.); применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средством самоконтроля.  

2 класс Русский язык:  

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса). 

Выпускник научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); (самостоятельно) читать тексты 

учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-

познавательной задачей (под руководством учителя); пользоваться словарями учебника 

для решения языковых и речевых задач; различать устную и письменную речь; различать 

диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; отличать текст от набора 

не связанных друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; понимать тему и 

главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 
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частей текста; читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по 

рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу.  

Выпускник получит возможность научиться: анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; озаглавливать текст по его теме или по его главной 

мысли; распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательны тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); находить средства связи между 

предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); составлять небольшие 

высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Выпускник научится: различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; определять качественную 

характеристику звука: гласный - согласный, гласный ударный-безударный, согласный 

твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в 

объёме изученного); характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; понимать характеристику звука, представленную в 

модели (в звуковом обозначении); анализировать, сравнивать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков; определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; определять ударный и безударные слоги в слове; правильно 

называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать знание 

алфавита при работе со словарями; определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, 

лось, друг, сказка); произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять звуко-буквенный разбор 

простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком 

(ь): шью, друзья, вьюга; применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); пользоваться при письме 

небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзацем.  

Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса).  

Выпускник научится: осознавать слово как единство звучания и значения; выявлять в речи 

незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 
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словарю; различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); иметь 

представление о синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных слов 

синонимы и антонимы; подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; наблюдать за словами, 

употреблёнными в прямом и переносном значении.  

Выпускник получит возможность научиться: выявлять в речи незнакомые слова, 

спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; на 

практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)  

Выпускник научится: осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; владеть первоначальными признаками для опознавания 

однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; распознавать группы 

однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) 

слова к данному слову либо с заданным корнем; определять в слове корень (простые 

случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

Выпускник получит возможность научиться: различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; подбирать однокоренные слова и формы слов с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова.  

Морфология  

Выпускник научится: различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; находить имена 

существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; находить 

глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Выпускник получит возможность научиться: различать грамматические группы слов 

(части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию 

в предложениях; выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; различать имена 

существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); выявлять роль 

разных частей речи в художественном тексте; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; пользоваться словами разных частей речи в 

собственных высказываниях.  

Синтаксис  

Выпускник научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; определять существенные 

признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; сравнивать предложения по 

цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; различать главные и второстепенные члены предложения (без 



19  

дифференциации на виды); устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; составлять предложения по схеме, 

рисунку, на определённую тему.  

Выпускник получит возможность научиться: опознавать предложения распространённые 

и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения второстепенными членами; находить предложения с 

обращениями. 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: а) применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч, щ (в положении под ударением и без ударения); отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 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 (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

разделительный мягкий знак (ь); знаки препинания конца предложения (. ? !); раздельное 

написание предлогов с именами существительными; раздельное написание частицы не с 

глаголами; б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с 

доски и из учебника; г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение понятий 

«орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; определять 

разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; разграничивать 

орфограммы на изученные правила письма и неизученные; обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; применять разные 

способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря; пользоваться орфографическим словарём 

учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами.  

3 класс Русский язык:  

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Выпускник научится: участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; осознавать 

ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; понимать содержание читаемого текста, замечать в нём 

незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; понимать тему и главную мысль текста, 

подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; восстанавливать 

последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; распознавать тексты разных типов: описание, 
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повествование, рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; знакомиться с жанрами объявления, письма; строить 

монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Выпускник получит возможность научиться: определять последовательность частей 

текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; пользоваться самостоятельно памяткой для 

подготовки и написания письменного изложения учеником; письменно (после 

коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

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

каллиграфии при письме; составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; использовать в 

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

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Выпускник научится: характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); определять 

функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными; осуществлять звуко-буквенный анализ 

доступных по составу слов; произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

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

справочниками; применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца.  

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять звуко-буквенный разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения звуко-буквенного анализа слова; соблюдать нормы русского языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); пользоваться орфоэпическим словарём при 

определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).  

Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса)  

Выпускник научится: находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; иметь представление об 

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

представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; наблюдать за использованием 

фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной 
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речи; распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

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

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать, что понимание значения слова - 

одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; замечать в 

художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

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

уместность использования слов в тексте; подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; размышлять над этимологией некоторых слов-названий; приобретать опыт 

редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.  

Состав слова (морфемика)  

Выпускник научится: владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

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

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; выделять нулевое окончание; подбирать слова с 

заданной морфемой; образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов.  

Выпускник получит возможность научиться: находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; различать изменяемые и неизменяемые слова; узнавать 

сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать 

слова по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

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

суффикса); разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами.  

Морфология  

Выпускник научится: распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; распознавать имена прилагательные; 

определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 

числе), падежам (первое представление); распознавать глаголы; определять начальную 

(неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глагола - форму времени, число, род (в прошедшем времени); распознавать 

личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; узнавать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена числительные; устанавливать отличие 

предлогов от приставок, значение частицы не; узнавать союзы и, а, но и понимать их роль 

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

формы.  

Выпускник получит возможность научиться: производить морфологический разбор 

изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом 

разбора в учебнике; наблюдать за словообразованием частей речи; замечать в устной и 

письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей 

речи.  

Синтаксис  

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание и слово; выделять 

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

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; различать понятия «члены 

предложения» и «части речи»; находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); устанавливать при помощи 

вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; различать 

распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.  

Выпускник получит возможность научиться: устанавливать в словосочетании связь 

главного слова с зависимым при помощи вопросов; выделять в предложении основу и 

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

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; разделительный твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

безударные родовые окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов и 

слитное написание приставок; раздельное написание частицы не с глаголами; б) 

подбирать примеры с определённой орфограммой; в) обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме 

изучаемого курса); г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); ж) 

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

правилами правописания; з) проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: а) применять правила правописания: 

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

существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; безударные родовые окончания имён 

прилагательных, глаголов в прошедшем времени; б) при составлении собственных текстов 
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использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки).  

4 класс Русский язык: 

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Выпускник научится: осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; владеть формой диалогической речи; 

умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; оценивать правильность (уместность) выбора 

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

и незнакомыми, с людьми разного возраста; владеть монологической формой речи; под 

руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); работать с 

текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; пользоваться 

самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; сочинять письма, 

поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); письменно сочинять 

небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, 

поздравление, объявление); проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему.  

Выпускник получит возможность научиться: подробно и выборочно письменно 

передавать содержание текста; различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); создавать собственные тексты и корректировать 

заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; анализировать 

последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

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

оформлять результаты исследовательской работы; редактировать собственные тексты, 

совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  
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Выпускник научится: произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твёрдые 

— мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные 

— непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); пользоваться 

орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); различать звуки и буквы; классифицировать слова с точки 

зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; знать 

последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; пользоваться при письме 

небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять (устно и письменно) звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса).  

Лексика (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Выпускник научится: осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; выявлять в речи слова, значение 

которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря, Интернета и др.; распознавать среди предложенных слов 

синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; понимать этимологию 

мотивированных слов-названий; выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

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

оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых задач.  

Выпускник получит возможность научиться: оценивать уместность использования слов в 

устной и письменной речи; подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; работать 

с разными словарями; приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика)  

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); находить в словах окончание, основу (в простых 

случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; находить корень в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне; узнавать сложные слова (типа 

вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; понимать значения, вносимые в 

слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; образовывать слова (разных частей 

речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: понимать роль каждой из частей слова в 
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передаче лексического значения слова; понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок; узнавать образование слов с 

помощью суффиксов или приставок; разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи).  

Морфология  

Выпускник научится: определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; распознавать 

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

разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; выявлять роль 

и значение слов частей речи в речи; определять грамматические признаки имён 

существительных — род, склонение, число, падеж; определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; определять грамматические признаки личного местоимения 

в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; распознавать наречия как часть речи; 

понимать их роль и значение в речи; различать наиболее употребительные предлоги и 

определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; понимать роль союзов и частицы не в речи; подбирать примеры слов и 

форм слов разных частей речи.  

Выпускник получит возможность научиться: разграничивать самостоятельные и 

служебные части речи; сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; склонять личные 

местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; различать 

родовые и личные окончания глагола; наблюдать над словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; проводить полный морфологический 

разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в 

словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; составлять из 
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заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; устанавливать 

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

схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; распознавать предложения с 

однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; составлять предложения с однородными 

членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Выпускник получит возможность научиться: различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: а) применять ранее изученные правила правописания: раздельное 

написание слов; сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

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 том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов 

с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; б) подбирать примеры с определённой орфограммой; в) осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; г) обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме 

изучаемого курса); д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами; е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; з) писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; и) проверять 

собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: а) применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; запятая между частями в сложном предложении; б) объяснять 

правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, - ин); в) объяснять правописание безударных 

падежных имён прилагательных; г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; е) применять разные способы 

проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор 
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слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; ж) при составлении собственных текстов во 

избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

Учебный предмет 

Литературное чтение 

УМК «Школа России»  

1 класс Литературное чтение:  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); осознавать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

под руководством учителя; читать по слогам и целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; читать различные книги, 

осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, 

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

принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной 

герой произведения?»; называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 

поступками литературных героев; различать научно-познавательный и художественный 

тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; анализировать с помощью 

учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с 

отгадками; читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Выпускник получит возможность научиться: читать, соблюдая орфоэпические и 

интонационные нормы чтения; читать целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; ориентироваться в учебной 

книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; просматривать 

и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради; осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; восстанавливать деформированный текст на основе картинного 

плана под руководством учителя; составлять высказывание на тему прочитанного или 

прослушанного произведения.  

Выпускник получит возможность научиться: составлять небольшие высказывания о 

ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); отличать прозаический текст от поэтического; 
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находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; называть 

героев произведения, давать характеристику.  

Выпускник получит возможность научиться: отгадывать загадки на основе выявления 

существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить 

их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять 

свои загадки в соответствии с тематическими группами; находить в текстах народных и 

литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические 

события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); использовать знания о 

рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей творческой деятельности, пересказывать текст 

подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

2 класс Литературное чтение:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); читать целыми словами 

со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении 

отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить 

сходные элементы в книге художественной; просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по 

совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; осознавать 

нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; распределять загадки 

по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в 

учебнике алгоритма; соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков.  

Выпускник получит возможность научиться: читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями 

текста; понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом испытывает. 

Творческая деятельность  

Выпускник научится: пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; составлять собственные 

высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному.  

Выпускник получит возможность научиться: сочинять свои произведения малых жанров 

устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; творчески пересказывать содержание произведения от автора, 

от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; находить различия между 

научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; использовать знания о рифме, особенностях жанров 
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(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм; определять героев басни, характеризовать их, 

понимать мораль и разъяснять её своими словами; находить в произведении средства 

художественной выразительности; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте.  

3 класс Литературное чтение:  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; самостоятельно читать 

произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить этому доказательства в тексте; задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; делить текст 

на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план; находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; пользоваться 

тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Выпускник получит возможность научиться: понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культуры; выбирать при выразительном чтении интонацию, 

темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения 

в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в 

дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; формулировать один вопрос проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; делить текст на части, подбирать 

заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 
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соединения частей; находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; сказывать русские 

народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Выпускник получит возможность научиться: составлять рассказы об особенностях 

национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); подбирать материалы для проекта, записывать 

пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; писать отзыв на 

прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; 

осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; находить в произведении средства художественной 

выразительности.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); определять 

позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности.  

4 класс Литературное чтение:  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через 
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произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; формулировать 

вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; находить в произведениях 

средства художественной выразительности; готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значимость чтения для 

дальнейшего успешного обучения по другим предметам; приобрести потребность в 

систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; осмысливать нравственное преображение героя, 

раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; на 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится: пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.  

Выпускник получит возможность научиться: создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора).  

Выпускник получит возможность научиться: определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста; создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

 



32  

Предметная область 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Учебный предмет 

Родной язык (русский) 

За весь период освоения ООП НОО (к моменту окончания 4 класса):  

1) Осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры:  

Выпускник научится: проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его 

изучать; понимать роль языка как основного средства человеческого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения 



33  

и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения 

родным языком.  

2) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного 

языка среди других языков народов России:  

Выпускник научится: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, 

принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку.  

3) Освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования:  

Выпускник научится: владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами 

родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных).  

4) Формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке:  

4.1) Слушание (аудирование) и говорение:  

Выпускник научится: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять 

в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций.  

4.2) Чтение и письмо:  

Выпускник научится: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 Учебный предмет 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

За весь период освоения ООП НОО (к моменту окончания 4 класса):  

1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историкокультурных, нравственных, эстетических ценностей:  
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Выпускник научится: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино). Выпускник 

получит возможность научиться: иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира.  

2) Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы:  

Выпускник научится: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя - 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенок и др. своего народа (других народов); сопоставлять 

названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений представителей детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения).  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои).  

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах:  

Выпускники научится: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научнопопулярных, справочных); использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 

вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном 

материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица.  

Выпускник получит возможность для: формирования читательского интереса и 

эстетического вкуса; удовлетворения читательского интереса, поиска информации, 

расширения кругозора; проявления интереса к самостоятельному чтению, 

формулированию своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; участия в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы. 

 

Предметная область 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Учебный предмет 

Иностранный язык Английский язык: 

2 класс:  

Коммуникативные умения:  

Говорение  

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора.  

Аудирование  

Выпукник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо 

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту;  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи  
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Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

модальный глагол can; личные, притяжательные местоимения; количественные (до 10); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные предложения с 

союзами and; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting);  

3 класс:  

Коммуникативные умения:  

Говорение  

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование  

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию.  
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Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; 

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

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 
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неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

4 класс:  

Коммуникативные умения:  

Говорение  

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 

излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; 
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использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: узнавать 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, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Предметная область 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;   

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;   

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;   



40  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;   

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

Учебный предмет 

Математика 

УМК «Школа России»  

1 класс Математика: 

Числа и величины  

Выпускник научится: считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; читать, записывать, сравнивать (используя знаки 

сравнения «>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц 

и что обозначает каждая цифра в их записи; выполнять действия нумерационного 

характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; распознавать последовательность чисел, 

составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 

заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20), и продолжать её; выполнять классификацию чисел по заданному 

или самостоятельно установленному признаку; читать и записывать значения величины 

длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Выпускник получит возможность научиться: вести счёт десятками; обобщать и 

распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание.  

Выпускник научится: понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства; выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); объяснять 

приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток в пределах 20; называть числа и результат при сложении и 

вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; устанавливать зависимость между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Выпускник получит возможность научиться: составлять различные задачи по 

предлагаемым схемам и записям решения; находить несколько способов решения одной и 

той же задачи и объяснять их; отмечать изменения в решении при изменении вопроса 

задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; решать 

задачи в 2 действия; проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  
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Выпускник научится: понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, 

выше, ниже; перед, за, между и др.; находить в окружающем мире предметы (части 

предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), 

круга; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); находить сходство и различие 

геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Выпускник получит возможность научиться: выделять изученные фигуры в более 

сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить 

одну точку (две точки), не совпадающие с его концами).  

Геометрические величины  

Выпускник научится: измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения 

между ними; чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Выпускник получит возможность научиться: соотносить и сравнивать величины 

(например, располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией  

Выпускник научится: читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки 

логических рассуждений; определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку.  

Выпускник получит возможность научиться: определять правило составления 

несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; проводить логические 

рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы.  

2 класс Математика:  

Числа и величины  

Выпускник научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; выполнять сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; устанавливать закономерность правило, по которому 

составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; группировать 

числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать и записывать 

значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; записывать и использовать 

соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  

Выпускник получит возможность научиться: группировать объекты по разным 

признакам; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Выпускник научится: воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно 

(столбиком); выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножения и деления; использовать термины: уравнение, 

буквенное выражение; заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; умножать 1 и 0 на число; умножать и 
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делить на 10; читать и записывать числовые выражения в 2 действия; находить значения 

числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без 

скобок); применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность научиться: вычислять значение буквенного 

выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; решать простые 

уравнения подбором неизвестного числа; моделировать действия «умножение» и 

«деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических 

чертежей; раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; применять 

переместительное свойство умножения при вычислениях; называть компоненты и 

результаты действий умножения и деления; устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом умножения; выполнять умножение и деление с числами 2 и 

3.  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на 

разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; выполнять краткую запись задачи, схематический 

рисунок; составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник научится: распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); выполнять построение 

прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с 

использованием линейки; соотносить реальные объекты с моделями и чертежами 

треугольника, прямоугольника (квадрата).  

Выпускник получит возможность научиться: изображать прямоугольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.  

Геометрические величины  

Выпускник научится: читать и записывать значение величины длина, используя 

изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр); вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Выпускник получит возможность научиться: выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации; вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 

Выпускник научится: читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; проводить логические рассуждения и делать выводы; понимать простейшие 

высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и 

неверные высказывания.  

Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно оформлять в виде таблицы 

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; общих представлений о 

построении последовательности логических рассуждений.  

3 класс Математика:  

Числа и величины  

Выпускник научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; устанавливать закономерность – правило, по 
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которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; читать, записывать и 

сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе.  

Выпускник получит возможность научиться: классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно 

выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Выпускник научится: выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; выполнять внетабличное 

умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; выполнять письменно действия 

сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; вычислять значение буквенного выражения при 

заданных значениях входящих в него букв; решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления.  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 

различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; решать задачи, 

рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и 

др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать задачи по сходству и различию 

отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; дополнять задачу с 

недостающими данными возможными числами; находить разные способы решения одной 

и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; решать задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле; решать задачи практического содержания, в 

том числе задачирасчеты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник научится: обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и 

окружность; чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Выпускник получит возможность научиться: различать треугольники по соотношению 

длин сторон; по видам углов; изображать геометрические фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в заданном масштабе; читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины  

Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам его сторон; выражать площадь объектов в разных 
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единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), 

используя соотношения между ними.  

Выпускник получит возможность научиться: выбирать наиболее подходящие единицы 

площади для конкретной ситуации; вычислять площадь прямоугольного треугольника, 

достраивая его до прямоугольника.  

Работа с информацией  

Выпускник научится: анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; устанавливать правило, по которому 

составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими 

элементами; самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; выстраивать цепочку логических рассуждений, делать 

выводы.  

Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые таблицы; 

понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действий, геометрических фигурах.  

4 класс Математика:  

Числа и величины  

Выпускник научится: образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; заменять мелкие единицы счёта крупными и 

наоборот; устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, 

массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 

килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), 

и соотношения между ними.  

Выпускник получит возможность научиться: классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно 

выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами  
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Выпускник научится: устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: составлять задачу по краткой записи, по 

заданной схеме, по решению; решать задачи на нахождение: доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения 

задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Выпускник научится: описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  

Геометрические величины  

Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники.  

Работа с информацией  

Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые 

таблицы; читать несложные столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

 

Предметная область 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;   

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);   

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Учебный предмет 

Окружающий мир 

УМК «Школа России»  

1 класс Окружающий мир:  

Выпускник научится: правильно называть родную страну, родной город (малую 

родину); различать флаг и герб России; узнавать некоторые достопримечательности 

столицы; называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; проводить 

наблюдения в окружающем мире с помощью взрослых; проводить опыты с водой, 

снегом и льдом; различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); различать овощи и фрукты; определять с помощью атласа-определителя 

растения и животных; описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); сравнивать растения, животных, относить их к 

определённым группам; сравнивать реку и море; использовать глобус для знакомства 

с формой нашей планеты; находить на глобусе холодные и жаркие районы; различать 

животных холодных и жарких районов; изготавливать модели Солнца, звёзд, 

созвездий, Луны; различать прошлое, настоящее и будущее; называть дни недели и 

времена года в правильной последовательности; соотносить времена года и месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности; ухаживать за комнатными растениями, животными живого 

уголка; мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; раздельно собирать 

мусор в быту; соблюдать правила поведения в природе; правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; правильно 

обращаться с электричеством и электроприборами; правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте.  

2 класс Окружающий мир:  

Выпускник научится: находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу 

России; называть субъект Российской Федерации (Свердловская область), в котором 

находится город Красноуфимск, с. Ключики, где живут обучающиеся; различать 

государственные символы России - флаг, герб, гимн; приводить примеры народов 

России; сравнивать город и село, городской и сельский дома; различать объекты 

природы и предметы рукотворного мира; оценивать отношение людей к 

окружающему миру; различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и 

ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять 

объекты природы с помощью атласа-определителя; сравнивать объекты природы, 

делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого 

уголка; находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; прослеживать 

производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; узнавать различные 

строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды 

транспорта; приводить примеры учреждений культуры и образования; определять 

профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий; различать внешнее и внутреннее строение тела 

человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу, на 
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транспорте (в т.ч. железнодорожном); различать основные дорожные знаки, 

необходимые пешеходу; соблюдать основные правила противопожарной 

безопасности; правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать 

характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить 

примеры семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со 

взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; различать формы земной 

поверхности, сравнивать холм и гору; различать водные объекты, узнавать их по 

описанию; читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; находить и 

показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; различать физическую и 

политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные 

страны.  

3 класс Окружающий мир 

Выпускник научится: находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примеры достопримечательностей этих городов; осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; находить на карте страны - 

соседи России и их столицы; определять и кратко характеризовать место человека в 

окружающем мире; осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; различать внешность человека 

и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; пользоваться атласом-

определителем для распознавания природных объектов; обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; использовать 

тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; вырабатывать правильную осанку; выполнять 

правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; понимать 

необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; соблюдать 

правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; соблюдать правила безопасного 

поведения в природе, на транспорте (в т.ч. железнодорожном); понимать, что такое 

экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; раскрывать роль экономики в нашей жизни; осознавать 

значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; различать отрасли экономики, 

обнаруживать взаимосвязи между ними; понимать роль денег в экономике, различать 

денежные единицы некоторых стран; объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; понимать, как ведётся 

хозяйство семьи; обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; рассказывать по карте о различных странах, 
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дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); приводить примеры достопримечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе.  

4 класс Окружающий мир 

Выпускник научится: понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать 

о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за 

свою страну; находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион (Свердловскую область), его главный 

город (Екатеринбург), другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; называть элементы 

государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; называть 

имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие периоды 

её истории; объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 

из них - Конституция Российской Федерации - защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; раскрывать значение государственных символов 

России, находить их среди государственных символов других стран; называть 

главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; рассказывать о мире с точки зрения 

астронома, географа, историка, эколога; проводить несложные астрономические 

наблюдения; изготавливать модели планет и созвездий; использовать глобус и карту 

мира для получения информации о Земле; анализировать экологические проблемы 

планеты и предлагать способы их решения; приводить примеры объектов Всемирного 

наследия и животных из Международной Красной книги; находить и показывать на 

физической карте России различные географические объекты, на карте природных 

зон России - основные природные зоны; объяснять, почему происходит смена 

природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные зоны; приводить примеры растений и животных 

разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; выявлять 

экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; давать краткую характеристику своего 

края (Свердловской области); различать и описывать изученные природные объекты 

своего края (Свердловской области), пользоваться атласом-определителем для 

распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; давать краткую 

характеристику природных сообществ своего края; выявлять экологические связи в 

природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; оценивать своё 

поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; различать отрасли растениеводства и 

животноводства, представленные в экономике своего края; приводить примеры 

исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; соотносить дату исторического события с веком, находить место события 

на «ленте времени»; читать историческую карту; перечислять эпохи истории 

человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую 

эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней; с помощью глобуса рассказывать, как человек 

открывал планету Земля; описывать некоторые выдающиеся достижения и 

изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 
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значении в истории человечества; показывать на карте границы, территорию, столицу, 

другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника 

об изученных событиях истории России; соотносить даты и события, определять 

последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; называть и описывать некоторые выдающиеся 

памятники истории и культуры России; находить в домашнем архиве исторические 

свидетельства; раскрывать связь современной России с её историей; использовать 

дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края (Свердловской 

области), о жизни общества в прошлом и настоящем. Выпускник получит 

возможность научиться: использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; осознавать 

ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми 

навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, на транспорте (в т.ч. 

железнодорожном), оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и 

описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область 

Основы религиозных культур и светской этики  

(по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры,  

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур,  

основы светской этики) 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;   



50  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;   

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;   

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;   

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.   

Учебный предмет 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

4 класс 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; излагать свое мнение по 

поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами исламской религиозной морали; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
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собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 
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религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться 

в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России; понимать значение традиционных религий, 

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

России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных 

духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); на 

примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики; осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 

этики; устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

Предметная область 

Искусство 

Изобразительное искусство:   

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;   

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на РОСТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Учебный предмет 

Изобразительное искусство 

1 класс  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Воспринимать и анализировать 

(на доступном уровне) изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. 

Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). Анализировать деятельность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного). Воспринимать и 

обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, постройки, украшения), 

выделять в них знакомые средства выражения, определять задачи, которые решал автор 

в своей работе. Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов художественной деятельности. Характеризовать свои 

впечатления от рассматривания репродукций картин и (желательно) впечатления от 

подлинных произведений в художественном музее или на выставке.  

Выпускник получит возможность научиться: Выражать в изобразительных работах 

свои впечатления от прогулки в природу и просмотра картин художников. Видеть 

проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы кистью и краской. Создавать изображения на основе 
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пятна методом от целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы). Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). Сочинять и рассказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из своей жизни. Овладевать первичными навыками 

работы гуашью. Изображать декоративно рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. Создавать 

несложные новогодние украшения из цветной бумаги Изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п. Делать зарисовки 

города по впечатлению после экскурсии. Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои переживания от наблюдения жизни (художественное 

познание). Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников.  

Выпускник получит возможность научиться: Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: Разглядывать узоры и формы, созданные природой, Наблюдать и 

эстетически оценивать украшения в природе. Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности  

Выпускник получит возможность научиться: Наблюдать и анализировать природные 

формы.  

2 класс  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: Наблюдать цветовые сочетания в природе. Учиться различать и 

сравнивать темные и светлые оттенки цвета и тона. Понимать красоту и 

выразительность пастели, мелков, акварели. Понимать выразительные возможности 

линии, точки, темного и белого пятен (язык графики) для создания художественного 

образа. Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе. Наблюдать 

природу в различных состояниях. Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. Характеризовать доброго и злого сказочных героев. Сравнивать и 

анализировать возможности использования изобразительных средств для создания 

доброго и злого образов. Понимать роль украшения в жизни человека. Понимать, что 

такое пропорции. Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер. 

Составлять теплые и холодные цвета. Понимать эмоциональную выразительность 

теплых и холодных цветов.  

Выпускник получит возможность научиться: Понимать характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения человека. Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для создания доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное состояние человека. Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и фантастического мира.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: Первичным живописными навыкам Создавать живописными 

материалами различные по настроению пейзажи, посвященные изображению природных 

стихий. Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. Передавать в 

изображении характер выбранного животного. Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных животных и даже растений. Создавать украшения 
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(воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т.д.), используя узоры Создавать 

декоративные композиции заданной формы  

Выпускник получит возможность научиться: Приемам работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

3 класс  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы 

и внешнего оформления игрушек (украшения). Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции украшения предмета. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художественным образом) и 

ее назначением. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и 

характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев Мастеров в процессе 

создания образа посуды). Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор Понимать роль художника и Братьев Мастеров в 

создании книги (многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т.д.). Знать 

и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, ил люстрации, буквицы) и 

уметь объяснять роль художника и Братьев Мастеров в создании форм открыток, 

изображений на них. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании волшебных 

Братьев Мастеров Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает внимание, 

сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле). Иметь представление и 

называть самые значительные музеи искусств России - Государственную Третьяков 

скую галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина. Иметь представление, что картина - это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. Рассматривать и сравнивать картины пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.). Знать имена 

крупнейших русских художников пейзажистов, портретистов. Воспринимать картину - 

натюрморт как своеобразный рассказ о человеке - хозяине вещей, о времени, в котором 

он живет, его интересах. Иметь представление о картинах исторического и бытового 

жанра. Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) кар тинах, об их 

сюжете и настроении. Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные 

памятники, парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор.  

Выпускник получит возможность научиться: Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев - 

Мастеров. Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города (села). Раскрывать особенности архитектурного 

образа города.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
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Выпускник научится: Овладевать навыками создания вы разительной формы игрушки, 

посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. Опыту творчества и приобретет 

художественно-практические навыки в создании эскиза росписи платка Создавать 

проект детской книжки – игрушки, открытки. Изображать архитектуру своих родных 

мест, выстраивая композицию листа, передавая в рисунке неповторимое своеобразие и 

ритмическую упорядоченность архитектурных форм. Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или создавать необычные конструктивные формы 

фонарей, осваивая приемы работы с бумагой Придумывать и создавать выразительную 

куклу Создавать в рисунке проект оформления праздника Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. Выражать настроение в пейзаже 

цветом. Создавать портрет кого- либо из дорогих, хорошо знакомых людей Изображать 

натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением. Изображать сцену из 

своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая сюжетную ком 

позицию. Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения. Создавать женские и мужские народные образы (портреты). Овладевать 

навыками изображения фигуры человека. Изображать сцены труда из крестьянской 

жизни. Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения.  

Выпускник получит возможность научиться: Обретать опыт творчества и 

художественно - практические навыки в создании эскиза обоев или штор для комнаты в 

соответствии с ее функциональным назначением. Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе создания образа витрины, платка, игрушки, 

открытки, обоев, книжки. Овладевать приемами коллективной творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

Овладевать навыками создания объемно пространственной композиции. Развивать 

живописные и композиционные навыки.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды 

жизни человека, предметного мира в каждом доме. Понимать, что памятники 

архитектуры — это достояние народа, которое необходимо беречь. Различать в 

архитектурном образе работу каждого из Братьев Мастеров. Осознавать и уметь 

объяснять важную и всем очень нужную работу художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и изображения в создании облика города. Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке (создание красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.). Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства являются национальным достоянием.  

Выпускник получит возможность научиться: Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, проявлять творческую активность. Проводить 

экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль художника в жизни каждого 

человека и рассказывать о ней.  

4 класс  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. Различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику. Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка. Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
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шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений. Приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: Воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях. Видеть проявления 

прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту. Высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла. 

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 

Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании. Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: Пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой 

деятельности. Передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

Моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. Выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится: Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности. Выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; Решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: Видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов. Понимать и передавать в 
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художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям Изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение, изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

Учебный предмет 

Музыка 

1 класс  

Слушание музыки  

Обучающися научится: узнавать изученные музыкальные произведения и называет 

имена их авторов; определять характер музыкального произведения, его образ, 

формировать представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, формировать представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; различать 

особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; формировать представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкальных форм: определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных произведениях; формировать слуховой багаж из 

прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики; 

импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся научится: грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; способам и 

приемам выразительного музыкального интонирования; соблюдении при пении 

певческой установки; использованию в процессе пения правильного певческого 

дыхания; петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; петь доступным по силе, не 

форсированным звуком; ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным 

звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения; исполнять одноголосные произведения.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся научится: формировать представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, народных инструментах и др; исполнять 

различные ритмические группы в оркестровых партиях; первоначальным навыкам игры 

в ансамбле – дуэте, трио основам игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты:  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли.  

4. Лад: мажор, минор;  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш.  

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.  

Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкальнопоэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

2 класс 

Слушание музыки  

Обучающийся научится: узнавать изученные музыкальные произведения и называет 

имена их авторов; определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

формировать представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа; формировать представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; различать 

особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; формировать представления о 

выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; формировать 

слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся научится: словам и мелодии Гимна Российской Федерации; грамотно и 

выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием; способам и приемам выразительного музыкального 

интонирования; соблюдении при пении певческой установки; использованию в процессе 

пения правильного певческого дыхания; петь преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни; петь доступным по силе, не форсированным звуком; ясно выговаривать слова 

песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; 

использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 
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исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся научится: формировать представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др.; исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; первоначальным 

навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие), основам игры в 

детском оркестре, инструментальном ансамбле; использовать возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты:  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкальнопоэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

3 класс  

Слушание музыки  

Обучающийся научится: узнавать изученные музыкальные произведения и называет 

имена их авторов; определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

формировать представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
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образа; формировать представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; различать 

особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара; формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; формировать представления о 

выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; формировать 

слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики; импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся научится: словам и мелодии Гимна Российской Федерации; грамотно и 

выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием; способам и приемам выразительного музыкального 

интонирования; соблюдении при пении певческой установки; использованию в процессе 

пения правильного певческого дыхания; петь преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни; петь доступным по силе, не форсированным звуком; ясно выговаривать слова 

песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; 

использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся научится: формировать представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др; 

исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; первоначальным 

навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие), основам игры в 

детском оркестре, инструментальном ансамбле; использовать возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты:  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  
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Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкальнопоэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

4 класс:  

Слушание музыки  

Выпускник научится: узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена 

их авторов; определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; формировать 

представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; формировать 

представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; различать особенности тембрового 

звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара; формировать представления 

о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; формировать представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных произведениях; формировать слуховой багаж из 

прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики; 

импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Выпускник научится: словам и мелодии Гимна Российской Федерации; грамотно и 

выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием; способам и приемам выразительного музыкального 

интонирования; соблюдении при пении певческой установки; использованию в процессе 

пения правильного певческого дыхания; петь преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни; петь доступным по силе, не форсированным звуком; ясно выговаривать слова 

песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; 

использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Выпускник научится: формировать представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др.; исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; первоначальным 

навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие), основам игры в 

детском оркестре, инструментальном ансамбле; использовать возможности различных 

инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты: Объем музыкальной грамоты и теоретических 

понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкальнопоэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметная область 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Учебный предмет 

Технология 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Обучающийся научится: воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; называть основные виды профессиональной 

деятельности человека в разных сферах; организовывать рабочее место по предложенному 

образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; проводить 

анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; отбирать 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализировать предметы быта 

по используемому материалу.  

2. Технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: узнавать и называть основные материалы и их свойства  

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её состав 

(растительные волокна, (древесина): определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая) сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия; выбирать под руководством 

учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; соблюдать правила 

экономного расходования бумаги; составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); выполнять изделия на основе техники оригами; изготавливать изделие из 

бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; использовать способ 

соединения бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, 

гофрированную, картон; выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием 

по контуру  

Текстильные и волокнистые материалы определять под руководством учителя виды 

ткани и нитей по составу; определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 



65  

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, 

вязальные  

Природные материалы называть свойства природных материалов; сравнивать 

природные материалы по цвету, форме, прочности; применять на практике различные 

приёмы работы с природными материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к 

работе; оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их 

гуашью; выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав 

(глина, воск, краски); сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет); использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; использовать 

пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей; выполнять 

рельефную аппликацию из пластилина; использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей разных форм путём примазывания 

одной части к другой; использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

использовать пластилин для декорирования  

Конструктор определять детали конструктора; узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; 

использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; выбирать и заменять детали 

конструктора в зависимости от замысла  

Ткани и нитки отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; использовать 

различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; выполнять 

разметку деталей изделия при помощи выкройки; выполнять раскрой деталей изделия при 

помощи ножниц; создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; расходовать экономно 

ткань и нитки при выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями)  

Растения, уход за растениями уметь получать, сушить и проращивать семена по 

заданной технологии; осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать 

их под руководством учителя; проводить долгосрочный опыт на определение всхожести 

семян; наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями  

Элементы графической грамоты использовать карандаш и резинку при вычерчивании, 

рисовании заготовок; чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при декорировании изделия.  

Обучающийся получит возможность научиться: комбинировать различные технологии 

при выполнении одного изделия; использовать одну технологию для изготовления разных 

изделий; применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу и на 

основе предложенного образца. 

3. Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму способ 

соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться: создавать мысленный образ 

конструкции и воплощать этот образ в материале; изменять вид конструкции.  

4. Практика работы на компьютере  
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Обучающийся научится: понимать информацию, представленную в разных формах; 

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); выполнять простейшие 

преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и/или 

табличную форму); работать со «Словарём юного технолога».  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать значение компьютера для 

получения информации; различать и использовать информацию, представленную в 

различных формах; наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и 

принимать посильное участие в поиске информации; соблюдать правила работы на 

компьютере; находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника.  

5. Проектная деятельность  

Обучающийся научится: составлять план работы на основе слайдов, предложенных в 

учебнике; распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 

паре.  

Обучающийся получит возможность научиться: первоначальным навыкам работы над 

проектом под руководством учителя; ставить цели, распределять; роли при выполнении 

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; развивать навыки работы в 

коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в 

коллективной деятельности.  

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Обучающийся научится: воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России) в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. организовывать рабочее 

место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; с инструментами: 

ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; с инструментами: челнок, пяльцы 

(вышивание), нож (для разрезания), циркуль; соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; 

определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; при 

помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; объяснять значение понятия «технология», как процесс 

изготовления изделия на основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: определять в своей деятельности 

элементы профессиональной деятельности человека; называть традиционные для своего 

края народные промыслы и ремесла; осмыслить значимость сохранения этнокультурного 

наследия России познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства 

(хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания.  

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе:  

Бумага и картон: виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства (поверхность, использование); особенности использования различных видов 

бумаги; практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 
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выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия; приемам работы 

с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; выполнять различные виды 

орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный); выбирать 

вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папьемаше.  

Текстильные и волокнистые материалы: структура и состав тканей; способ 

производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); производство и виды волокон (натуральные, синтетические); способы 

соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 

происхождения;  

Природные материалы: различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и 

т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки; сравнивать природные материалы по их свойствам и 

способам использования; использовать технологию выполнения мозаики: из крупы, из 

яичной скорлупы (кракле), создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной 

бумаги.  

Пластичные материалы: сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды 

(тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; познакомятся с видами изделий из 

глины, использованием данного материала в жизнедеятельности человека; познакомятся с 

видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; сравнивать различных видов рельефа 

на практическом уровне; использовать прием смешивания пластилина для получения 

новых оттенков; использовать технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; использовать прием лепки 

мелких деталей приёмом вытягиванием.  

Ткани и нитки. приемам работы с нитками (наматывание); различать виды ниток, 

сравнивая их свойств (цвет, толщина); выбирать нитки в зависимости от выполняемых 

работ и назначения; выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 

шов «через край», «тамбурный шов»; новым технологическим приемам: моделирование 

на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; конструирование 

игрушек на основе помпона по собственному замыслу; «изонить»; украшение изделия 

новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; плетения в три нитки  

Растения, уход за растениями выращивать лук на перо по заданной технологии; 

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Элементы графической грамоты выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; выполнять разметку на ткани 

мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на ткани; выполнять 

разметку симметричных деталей; оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические 

приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств; использовать 

инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, 

линейка, циркуль); чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать 

окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; применять приемы безопасной 

работы с инструментами; использовать правила и способы работы с шилом, швейной 

иглой, булавками, наперстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; использовать правила безопасной 
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работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой; осуществлять 

раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами, ножом по фальцлинейке;  

Обучающийся получит возможность научиться: комбинировать различные технологии 

при выполнении одного изделия; изготавливать простейшие изделия (плоские и 

объемные) по готовому образцу; осмыслить возможности использования одной 

технологии для изготовления разных изделий; осмыслить значение инструментов и 

приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу; выбирать и заменять 

материалы и инструменты при выполнении изделий; подбирать материал наиболее 

подходящий для выполнения изделия.  

3. Конструирование и моделирование.  

Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму и определять 

способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 

готовому образцу; изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов 

изделии; анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; изготавливать 

конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться: изменять конструкцию изделия и способ 

соединения деталей; создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

4. Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится: понимать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах; воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план) и делать простейшие выводы; выполнять простейшие преобразования 

информации (переводить текстовую информацию в табличную форму; заполнять 

технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать значение использования 

компьютера для получения информации; осуществлять поиск информации на компьютере 

под наблюдением взрослого; соблюдать правила работы на компьютере и его 

использования и бережно относиться к технике; набирать и оформлять небольшие по 

объему тексты; отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника.  

5. Проектная деятельность.  

Обучающийся научится: восстанавливать или составлять план последовательности 

выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану; проводить 

сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; выделять этапы проектной деятельности; определять 

задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; распределять 

роли при выполнении изделия под руководством учителя; проводить оценку качества 

выполнения изделия по заданным критериям;  

Обучающиеся получит возможность научиться: определять задачи каждого этапа 

проектной деятельности; ставить цели, самостоятельно распределять роли при 

выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; развивать навыки 

работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила 

сотрудничества в коллективной деятельности.  

3 класс 1.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Обучающийся научится: воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в информационном пространстве; называть основные виды 
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профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-

строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. бережно 

относиться к предметам окружающего мира; организовывать самостоятельно рабочее 

место для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов; соблюдать 

правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; отбирать 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида 

работы, с помощью учителя заменять их; проводить самостоятельный анализ простейших 

предметов быта по используемому материалу; проводить анализ конструктивных 

особенностей простейших предметов быта под руководством учителя и самостоятельно; 

осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой.  

Обучающийся получит возможность научиться: осмыслить понятие «городская 

инфраструктура»; уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность  

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; узнавать и называть свойства материалов, 

изученных в 3 классе:  

Бумага и картон: свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; выбирать необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия; приемам работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой; выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от 

выполняемого изделия (под руководством учителя); выполнять изделия при помощи 

технологии выполнение папье-маше; осваивать технологию создания объемных изделий 

из бумаги, используя особенности этого материала, создания разных видов оригами; 

выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок).  

Текстильные и волокнистые материалы: структура и состав тканей; способ 

производства тканей (ткачество, гобелен); производство и виды волокон (натуральные, 

синтетические);  

Природные материалы: сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. знакомство с новым природным материалом - 

соломкой, ее свойствами и особенностями использования в декоративно-прикладном 

искусстве; знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 

использования; применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 

осваивать приемы работы с соломкой: подготовка соломки к выполнению изделия: 

холодный и горячий способы; выполнение аппликации из соломки; учитывать цвет и 

фактуру соломки при создании композиции; использовать свойства пробки при создании 

изделия; выполнять композицию из природных материалов. оформлять изделия из 

природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной бумаги.  

Пластичные материалы систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

выбор материала в зависимости от назначения изделия наблюдение за использованием 

пластичных материалов в жизнедеятельности человека; использовать пластичные 

материалы для соединения деталей; новому виду работы с пластичным материалом – 

тестопластике  
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Конструктор: сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора; 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.  

Металл: знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами; способам работы с 

проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: знакомство с новым материалом бисером; виды бисера; свойства бисера и способы 

его использования; виды изделий из бисера; леска, её свойства и особенности. 

использование лески при изготовлении изделий из бисера. освоят способы 

бисероплетения.  

Ткани и нитки. знакомство с технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

конструирование костюмов из ткани обработка ткани накрахмаливание; различать виды 

ниток, сравнивая их свойств (назначение); выбирать нитки в зависимости от выполняемых 

работ и назначения; выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 

шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; новым технологическим приемам: изготавливать мягкие 

игрушки из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); изготавливать 

карнавальный костюм; украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. украшать изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; вязать 

воздушные петли крючком; виду соединения деталей - натягивание нитей.  

Продукты питания: знакомство с понятием продукты питания; виды продуктов; 

знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; способам приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой); готовить блюда по рецептам, 

определяя ингредиенты и способ его приготовления; использовать для определения веса 

продуктов «мерки»  

Растения, уход за растениями освоят способы ухода за парковыми растениями 

Элементы графической грамоты выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; выполнять разметку материала, с помощью 

циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, 

на глаз. выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. выполнять разметку симметричных деталей; оформлять изделия по 

собственному замыслу на основе предложенного образца; готовить пищу по рецептам, не 

требующим термической обработки; заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств; использовать инструменты, 

необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, 

циркуль); чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать 

окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; выполнять «эскиз» и 

«технический рисунок»; применять масштабирование при выполнении чертежа; «читать» 

простейшие чертежи; анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

Обучающийся получит возможность научиться: изготавливать простейшие изделия 

(плоские и объемные) по готовому образцу; комбинировать различные технологии при 

выполнении одного изделия; осмыслить возможности использования одной технологии 

для изготовления разных изделий; осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности оформлять 

изделия по собственному замыслу; выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделий. подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

3. Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму, расположение 

и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

простому чертежу, схеме, готовому образцу; частично изменять свойства конструкции 

изделия; выполнять изделие, используя разные материалы; повторять в конструкции 
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изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; анализировать 

текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе слайдового плана 

текстовый и наоборот.  

Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать конструкцию реальных 

объектов и конструкции изделия; соотносить объемную конструкцию из правильных 

геометрических фигур с изображением развертки; создавать собственную конструкцию 

изделия по заданному образцу.  

4. Практика работы на компьютере.  

Обучающийся научится: использовать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах при защите проекта; воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и 

соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; различать 

устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; находить, сохранять и 

использовать рисунки для оформления афиши.  

Обучающийся получит возможность научиться: переводить информацию из одного вида 

в другой; -создавать простейшие информационные объекты; -использовать возможности 

сети Интернет по поиску информации  

5. Проектная деятельность  

Обучающийся научится: составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому плану; определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и 

или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; проводить оценку 

качества выполнения изделия по заданным критериям; проектировать деятельность по 

выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации 

проекта  

Обучающийся получит возможность научиться: осмыслить понятие стоимость изделия и 

его значение в практической и производственной деятельности; выделять задачи каждого 

этапа проектной деятельности; распределять роли при выполнении изделия в зависимости 

от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; проводить 

оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия; развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества.  

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.  

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила 

создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими 

в практической деятельности; планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
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элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять 

приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.  

3. Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные 

по сложности задачи; изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объемные конструкции, 

основанные на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

4. Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

5. Проектная деятельность  

Выпускник научится: составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому плану; определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и 

или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; проводить оценку 

качества выполнения изделия по заданным критериям; проектировать деятельность по 
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выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации 

проекта;  

Выпускник получит возможность научиться: осмыслить понятие стоимость изделия и 

его значение в практической и производственной деятельности; выделять задачи каждого 

этапа проектной деятельности; распределять роли при выполнении изделия в зависимости 

от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; проводить 

оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия; развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества. 

Предметная область 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Учебный предмет 

Физическая культура: 

1 класс 

 Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры для укрепления здоровья; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Обучающийся научится: выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научится: вести тетрадь по физической культуре. 

Раздел «Физическое совершенствование»  

Обучающийся научится: выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; выполнять организующие 

строевые команды и приемы; выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах.  

2 класс  

Раздел «Знания о физической культуре»  

Обучающийся научится: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: планировать и корректировать режим 

дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  
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Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

Обучающийся научится: измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Обучающийся получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре. 

Раздел «Физическое совершенствование»  

Обучающийся научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); выполнять тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития основных физических качеств; выполнять 

организующие строевые команды и приемы; выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; плавать, в том числе спортивными способами; выполнять 

передвижения на лыжах.  

3 класс  

Раздел «Знания о физической культуре»  

Обучающийся научится: характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе); соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой деятельностью.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Обучающийся научится: отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств.  

Раздел «Физическое совершенствование»  

Обучающийся научится: оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять тестовые упражнения для 

оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться: играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощенным правилам; выполнять передвижения на лыжах.  

4 класс  

Раздел «Знания о физической культуре»  

Выпускник научится: раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; - ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с оборонной деятельностью.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Выпускник научится: организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками.  
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Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств, в т.ч. упражнений ВФСК ГТО; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование»  

Выпускник научится: выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. нормативы ВФСК ГТО; плавать, в 

том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:   

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;   

- коммуникативных и информационных умений;  

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты.  

Личностные 

результаты У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное 

отношение к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия принятие себя как активного участника 

образовательной деятельности;  

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие;  

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

и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств – достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета;  
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач.  

 

Планируемые результаты курсов части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Учебный курс «Занимательная математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-овладение способами исследовательской деятельности; 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

-формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 

- умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

    - умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
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- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

     - умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

- умение использовать знаково-символические средства; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметны результаты: 

- умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления; 

- правильно выполнять арифметические действия; 

- умение рассуждать логически грамотно; 

- знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательность; 

- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и  

вопрос, данные и искомые числа(величины); 

- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 
Учебный курс «Основы информатики» 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме;  
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7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 одномерная и двумерная таблицы; 

 круговая и столбчатая диаграммы; 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

*ИКТ-квалификация 

 сканирование изображения; 

 запись аудиовизуальной информации об объекте;   

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
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 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

 заполнение учебной базы данных;  

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования.  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией).  

К основным результатам начального общего образования относятся:  

1) формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Особенностями системы оценки являются:  

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

2. объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего 

образования, её содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса;  

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

6. использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах и тенденций развития системы образования;  

7. уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения, использование накопительной системы оценивания 
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(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

8. использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др;  

9. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений 

Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части учебного плана, вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования реализуемой семьёй и 

школой.  

Предметом оценки является не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.   

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла («значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
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народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов — осуществляется:  

1) В ходе неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на конкретного 

ребенка) мониторинговых исследований.   

К оценке личностных результатов привлекается школьный педагог-психолог 

обладающий необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса 

и четвёртая четверть 2,3,4-го класса).  

2) Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Проводится данная оценка командой педагогов под руководством классного 

руководителя т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности команды педагогов.   

Кроме портфолио могут использоваться такие методики как карта успеха, 

сундук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п.   

3) Третьим методом оценки личностных результатов учащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Данная оценка осуществляется по 

запросу родителей обучающихся или по запросу педагогов и администрации 

образовательного учреждения при согласии родителей и проводится педагогом-

психологом.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  



85  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур:   

1) Итоговые проверочные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе, в выполнении которых оценивается сформированность 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

ряд коммуникативных и регулятивных действий.  

2) Текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, как 

«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др).  

3) Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий 

(«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Проводится такое оценивание 1 раз в год.  

Мониторинг сформированности УУД в разрезе класса и каждого ребенка осуществляет 

учитель, согласно  методике. Мониторинг сформированности УУД осуществляется 

классным руководителем и педагогом-психологом в соответствии с Программой 

мониторинга. Материалы мониторинговых исследований анализируются учителем 

самостоятельно, систематизируются в папке «Мониторинг класса» в разрезе класса и 

каждого ребенка и являются основанием для составления образовательной программы 

класса  и рабочих программ по предмету.   
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Циклограмма мониторинга УУД  

 УУД  Инструментарий  Методы  Периодич- 

ность  

проведения  

Сроки 

проведения  
Л

и
ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самопознание и 

самоопределение  

Тест на определение 

самооценки «Лесенка»  

тестиро- 

вание  

1 раз в год  Март - 

апрель  

Смыслообразование  -Беседа о школе  

  

- Сформированность 

познавательных интересов 

и инициативы  

- Анкета для 

первоклассников по оценке 

уровня школьной 

мотивации  

- Опросник мотивации  

беседа  

  

тестирование  

1 раз в год  Сентябрь 

октябрь  

Март - 

апрель  

Нравственно-

этическая ориентация  

  

Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  

Методика «Незаконченные 

предложения»  

анкетировани

е  

1 раз в год  Ноябрь 

декабрь  

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Регулятивные УУД  Рисование по точкам 

Корректурная проба  

тестиро- 

вание  

1 раз в год  Февраль - 

апрель  

Познавательные УУД  Найди отличия  

Проба на определение 

количества слов в 

предложении  

Выделение существенных 

признаков  

Логические 

закономерности  

Исследование словесно- 

логического мышления  

тестиро- 

вание  

1 раз в год  Февраль - 

апрель  

Коммуникативные 

УУД  

«Рукавички»  

«Левая и правая сторона»  

«Узор под диктовку»  

«Совместная сортировка»  

«Дорога к дому»  

«Кто прав?»  

Тестирование  

Беседа  

Тестирование  

Тестирование  

Тестирование  

Беседа  

1 раз в год  Февраль - 

апрель  

 Все УУД  Все дополнительные 

методики  

Анкетирован

ие, беседа,  

тестирование  

1 раз в год  Сентябрь - 

апрель  

 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным во ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных 

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

нового знания.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов проводится в ходе неперсонифицированных 

процедур (с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения) и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности выпускников.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научиться».  

Оценка достижения предметных результатов 

ведётся:  1) в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ, 2) в ходе текущего и 

промежуточного оценивания.   

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.   

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и 

методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая   

(четверть, годовая) 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  
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- устный опрос  

- письменная 

самостоятельная работа  

- диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- изложение  

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам наблюдения  

- диагностическая  

контрольная работа - 

итоговая кон- 

трольная работа  

- комплексная 

работа на 

межпредметной основе  

- контрольный 

диктант  

- контрольное 

изложение  

- контроль 

навыков  

чтения  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проек- 

тах и программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

- портфолио   

- анализ психолого-педагогических 

исследований  

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся.   

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

 

№/п  Вид  КОД  Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1  Стартовая работа  Начало сентября  Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний  

Фиксируется учителем 

в журнале и 

автоматически  в  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.    

2.  Диагностическая 

работа  

Проводится на 

входе и выходе  

темы при 

освоении 

способов  

действия/средств  

в учебном 

предмете. 

Количе- 

ство работ 

зависит от 

количе- 

ства  учебных 

задач  

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть 

обучающимся  в 

рамках решения 

учебной задачи  

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции  и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника.  
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3.  Самостоятельная  

работа  

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год)  

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям.  

Обучающийся  сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; Учитель  

проверяет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

обучающийся 

соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе обучающихся.  

4.  Проверочная 

работа по итогам  

выполнения са- 

мостоятельной  

работы  

Проводится 

после 

выполнения  

самостоятельной  

работы (5-6 работ 

в год)  

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоя- 

тельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего 

выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный).  

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил обучающийся и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню.  
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5.  Проверочная  

работа  

Проводится  

после решения 

учебной задачи  

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 1 

формальный; 2 – 

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный).  

Представляет  собой 

трехуровневую  

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням  

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит персональный  

«профиль»  ученика по  

освоению  предметного  

способа/средства 

действия  

6.  Решение  

проектной  задачи  

Проводится 2-3 

раза в год  

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей  

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл  

7.  Итоговая 

проверочная 

работа  

Конец апреля май  Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание  много- 

балльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой 

и итоговой работы.  
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы оценки – рабочего Портфолио, которое 

служит инструментом для оценки динамики образовательных достижений.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки и носит системный характер.  

Состав портфеля достижений определяется в соответствии с Положением о 

Портфолио.   

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в 

ходе учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами.  

В МКОУ «Ключиковская СОШ» используется проект Портфолио, разработанное 

УМК «Школа России» и представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, 

в который входят:  

 листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения);   

 тексты заданий и инструкций;   

 шаблоны для выполнения заданий;   

 основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Анализ, интерпретация и оценка Портфолио ведется с позиции достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте.  

Оценка Портфолио ведётся на критериальной основе. Критерии оценивания 

Портфолио закреплены в Положении о Портфолио.   

Система оценки предусматривает уровневый подход.  

Оценка портфолио осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических  
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задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывает готовность к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений;  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка освоения  проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися МКОУ «Ключиковская 

СОШ» основной образовательной программы начального общего образования должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

1) Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения ООП НОО соответствующего года начального общего образования.  

При определении понятия промежуточной аттестации администрация МКОУ 

«Ключиковская СОШ» основывается на положениях ст.58 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее в тексте – ФЗ-273):  

«1. Освоение образовательной программы <…>, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией».  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МКОУ «Ключиковская СОШ» под 

промежуточной аттестацией понимается установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в 

учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности, 

предусмотренных ООП НОО, за учебный год. Таким образом, промежуточная аттестация на 

уровне начального общего образования – это годовая промежуточная аттестация.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является 

расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем 

учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего образования. 
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Округление среднего арифметического результата проводится по правилам 

математического округления  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 

дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в 

рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего 

контроля, проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, 

решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации 

полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами.  

По всем учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному 

предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является 

результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным 

руководителем) в классный журнал (электронный журнал «Дневник.ру») после отметки за 4 

четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а также в дневники обучающихся.  

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 

личных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, 

которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного 

года.  

Порядок реализации ч.ч.2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей) и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования и др., 

регламентирован локальным нормативным актом МКОУ «Ключиковская СОШ», 

разработанным в соответствии с требованиями ст.30 ФЗ-273 – Формами, периодичностью и 

порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «Ключиковская СОШ».  

2) Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования на уровне основного 

общего образования. 

Все выпускники 4-х классов в конце учебного года выполняют итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему миру, итоговую 

комплексную работу на основе текста, результаты которых являются составляющими 

итоговой оценки результатов освоения ООП НОО и также отражаются классным 

руководителем в классных журналах, в электронном журнале «Дневник.ру», в дневниках и в 

индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО.  

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням: низкий уровень 

- правильно выполнено менее 50% заданий комплексной работы; базовый уровень - 

правильно выполнено не менее 50% заданий комплексной работы; повышенный уровень - 

правильно выполнено более 50% заданий комплексной работы и не переводятся в 5-

балльную оценочную шкалу.  

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку 

«2» (не удовлетворительно) или выполнил менее 50% заданий комплексной работы на 

основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, 

проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в 

которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 
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После проведения индивидуальной корректирующей работы, обучающийся может вновь 

выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ.  

Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями (законными представителями) 

обучающегося, и он может выполнить работы в срок до окончания текущего учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ 4-классника оформляются 

учителем в Индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, 

которая дополняется краткой характеристикой, включающей:  

1) Описание достижений и положительных качеств обучающегося;  

2) Перечень приоритетных задач и направлений личностного развития обучающегося на 

уровне ООО;  

3) Педагогические рекомендации для обеспечения успешности обучающегося на уровне 

ООО.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения педагогическом советом МКОУ «Ключиковская СОШ» о допуске обучающихся 4-

х классов к получению образования на уровне основного общего образования. По итогам 

сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах освоения 

обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет МКОУ «Ключиковская СОШ» 

может принять следующие решения:  

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего образования 

(ООО).  

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на 

основе текста (правильно выполнено не менее 50% заданий комплексной работы).  

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной образовательной 

программе.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ТПМПК.  

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ТПМПК.  

Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Начальное общее образование, <…>, <…> являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего <…> образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования».  

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается.  

Независимая оценка качества образования обучающихся начальной школы как часть 

ВСОКО. 
В целях проведения независимой оценки качества образования МКОУ 

«Ключиковская СОШ» может принимать участие в следующих процедурах 

(исследованиях качества подготовки обучающихся): 

Процедуры (исследованиях 

качества подготовки 

Задачи 
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обучающихся) 

Международные сравнительные 

исследования 

 

 

 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) –

сопоставительное исследование качества и тенденций 

в математическом и естественнонаучном образовании. 

В рамках исследования оценивается 

общеобразовательная подготовка обучающихся 4 

классов по математике и естественнонаучным 

предметам. Проводится 1 раз в 4 года.  

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

–сопоставительное исследование читательской 

грамотности. Проводится среди выпускников 4-х 

классов 1 раз в 5 лет.  
 

 

Национальное исследование 

качества образования (НИКО)  

Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, 

математике и окружающему 

миру (ВПР)  
 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том 

числе, уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты ВПР используются в ОО для 

совершенствования методики преподавания учебных 

предметов, по которым проводятся ВПР, для анализа 

текущего состояния качества образования 

обучающихся и формирования Программы ВСОКО на 

предстоящий учебный год.  
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II. Содержательный раздел 

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ, 

определяет место информационных и коммуникационных технологий как инструментария 

универсальных учебных действий.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию личностных и метапредметных умений как основы 

образовательного и воспитательного процесса, ведущей к овладению обучающимися 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.   

Задачи программы:   

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;   

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и направлениями внеурочной деятельности;  описать типовые 

задачи формирования всех видов универсальных учебных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

 ценностные ориентиры начального общего образования;  

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий;  

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию.  

 

Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных  

учебных действий  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на  

основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих  

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; развитие умения 

учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а  

именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как  

условия её самоактуализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования.   

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 
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выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.   

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир».  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.    

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.   

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.   

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.   

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур.   

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте   

Последовательная реализация системно - деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.  

В рамках системно - деятельностного подхода в качестве метапредметных  

действий, соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя  к коллективно-распределённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  
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Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её сферы и специально-предметного 

содержания.   

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;   

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.   

К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково 

символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную.  

Логические универсальные действия:  

 нализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;   

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  
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 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

 управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному 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 руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности. 
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1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

отно-ситься к 

собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего задания 

по следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и 

кратко пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать 

в диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. 

Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения к 

природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять 

эстети-ческое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. 

Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить 

свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная 

информация бу-дет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

словарей, энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной дея-тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать 

в диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать 

в работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос

ти в учебе 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст-

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполне-ния определённой 

задачи различные средства: 

спра-вочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким крите-риям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель 

собствен-ной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать 

собствен-ную внеучебную 

деятель-ность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная 

информация бу-дет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отби-рать информацию, 

полу-ченную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справоч-ники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

срав-нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрну-том виде, в виде 

презен-таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план 

действ-ий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

направлениями внеурочной деятельности  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД  
Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  

личностные  жизненное 

самоопределение  

нравственно- 

этическая 

ориентаци

я  

смыслообразование  нравственно- 

этическая 

ориентаци

я  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  
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познавательные  

общеучебные  

моделирование  

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чте- 

ние, 

произвольные 

и осознанные 

устные и  

письменные 

высказывани

я  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных  

способов решения 

задач  

широкий 

спектр  

источников 

информаци

и  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов  

решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, груп- 

пировка, причинно-следственные  

связи, логические рассуждения,  

доказательства, практические  

действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.   

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения этого учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  
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 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». При получении обучающимися  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа 

и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Основы религиозных культур и светской этики». Каждое пособие по данному 

предмету содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 

уроки «Творческие работы обучающихся». Система вопросов и творческих работ 

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, содержательный диалог с 

родителями и другими взрослыми. Проводятся презентации творческих работ обучающихся, 

изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие 

модули. Обсуждение обучающимися творческих заданий, выполненных работ, 

произведений искусства способствует формированию коммуникативных и познавательных 

УУД. 
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Изучение данного учебного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 Умения работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 формированию начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий, формируется в процессе реализации учебной 

модели, включающей: разные учебники с общими темами, в которых выражена 

задача каждого модуля – приобщение к традициям многонационального народа 

России;  

 системы творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
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 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
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собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Связь универсальных учебных действий с направлениями внеурочной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Оценивание 

результатов сформированности УУД  через внеурочную деятельность осуществляется с 

помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования.  
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:   

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.   

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  развития»;  
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий  подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  «модульными», т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий.  

  

Методы и приемы формирования УУД 

Личностные  Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  
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- участие в 

проектах; - 

подведение итогов 

урока;  

- творческие 

задания;  

- зрительное,  

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки;  

- мысленное  

воспроизведение 

картины, 

 ситуации, 

видеофильма;  

- самооценка 

события,  

происшествия;   

- дневники  

достижений  

-«найди отличия» 

(можно задать их  

количество); -«на 

что похоже?»;  

-поиск лишнего;  

-«лабиринты»;  

-упорядочивание;  

-«цепочки»; -

хитроумные решения;  

-составление 

 схемопор;  

-работа  с 

 разного вида 

таблицами;  

-составление  и 
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диаграмм;  

-работа со словарями  

-«преднамеренные 

ошибки»;  

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; -

взаимоконтроль   

-взаимный диктант   

-диспут  -заучивание 

материала наизусть в  

классе   

-«ищу ошибки»   

-КОНОП  

(контрольный опрос 

на определенную  

проблему  

-составь  задание 

партнеру;  

-отзыв  на  работу  

товарища;  

-групповая работа по 

составлению  

кроссворда;  

- «отгадай, о ком 

говорим»    

-«подготовь 

рассказ...»,   

-«опиши устно...»,   

-«объясни...»    

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;  

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД;   

 уметь использовать деятельностные формы обучения;  

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;   

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

  выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы;  

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  
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 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях).  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МКОУ 

«Ключиковская средняя общеобразовательная школа» осуществляется следующим 

образом.  

1. Организована работа «Школы будущего первоклассника», которую 

проводят учитель будущего первого класса и психолог. Ведется 

целенаправленная работа с родителями и с детьми через совместную 

деятельность психолога и учителя по подготовке детей к школе. Родителям 

предлагается цикл занятий по данной проблеме, проводится с ними 

анкетирование.  

С детьми проводится психологическая диагностика, подготовительные занятия с 

учителем. Эти занятия позволяют устранить имеющиеся речевые нарушения, подготовить 

детей к учебной деятельности и развить мотивацию к учению.   

Занятия проводятся один раз в неделю.   

2. Проводится психологом диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

3. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится 

работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников.  

4. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности.  

5. Составлен план совместной работы детского сада и ОУ, в рамках 

которого проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/сада и 

начального звена школы, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности.  

6. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 

начальной школы»).  

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности.  

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях.  

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению  
Личностные УУД и его 

личностные  
результаты (показатели 

развития)  

Основные критерии 

оценивания  
  

  

Типовые 

диагностические 

задачи  
Предшкольная ступень 

образования  
(6,5–7 лет)  

Типовые 

диагностические 

задачи  
Начальное 

образование   
(10,5–11 лет)  

Самоопределение  
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Внутренняя позиция 

школьника  
  

- положительное 

отношение к школе;  

- чувство 

необходимости учения, - 

предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; - адекватное 

содержательное 

представление о школе;  

- предпочтение 

классных коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям дома;  

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе  

(модифицированн

ый вариант)  

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б.,  

Венгер А.Л.)  

  

  

  

  

  

Самооценка 

дифференцированност

ь, рефлексив- 

ность, регуля- 

тивный компонент  

Когнитивный 

компонент: - 

широта 

диапазона 

оценок;  

- обобщенность 

категорий оценок; - 

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика.  

Рефлексивность как  

- адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; - осознание 

своих возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и  

«хороший ученик»;  

- осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я на основе сравнения  

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент  

- способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

  Методика «10  

Я» (Кун)  

  

  

  

Методика  

«Хороший 

ученик»  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной ат- 

рибуции 

успеха/неуспех

а  
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с усилиями,  

трудолюбием, старанием  

Смыслообразование  

Мотивация учебной 

деятельности  

  

- Сформированност

ь познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; - интерес к 

способу решения и 

общему способу 

действия;  

- сформированност

ь социальных мотивов;  

- стремление 

выполнять 

социальнозначимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу;  

- сформированност

ь учебных мотивов - 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; - 

установление связи 

между учением  

«Незавершенная 

сказка»  

«Беседа о школе» 

(модифицированны

й вариант) 

(Нежнова  

Т.А. Эльконин  

Д.Б. Венгер  

А.Л.)  

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познаватель- 

ного интереса  

(по Ксензовой 

Г.Ю.)  

Опросник 

мотивации  

 и будущей 

профессиональной 

деятельностью  

  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика 

по следующим типовым задачам (табл. 2).  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению  

Действие 

нравственно-

этического 

Основные критерии 

оценивания  

Задачи для 

предшкольной 

стадии  

Задачи для 

начальной 

школы  
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оценивания  

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме  

Ориентировка на 

моральную норму  

(справедливого 

распределения, 

взаимо- 

помощи, правдиво- 

сти)  

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения)  

После уроков 

(норма 

взаимопомощи)  

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравне- 

нию с 

конвенциональн

ыми  

  Опросник 

Е.Кургановой  

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации  

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы.  

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы.  

Учет чувств и 

эмоций субъекта 

при  

нарушении норма.  

Принятие решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи  

Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев)  

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев)  

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи  

Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – ответствен- 

ности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и  

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы  

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения  

Все задания  Все задания  

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы  

Уровень развития 

моральных сужде- 

ний  

Все задания  Все задания  

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 3 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения.  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы с 

сформированности  
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Отсутствие цели  Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточ- 

 принимать лишь простейшие цели 

(не предполагающие 

промежуточные цели-требования)  

ные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал  

Принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется   

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий   

Переопределение 

познавательной за- 

дачи в 

практическу

ю  

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие 

познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения  

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа   

Самостоятельная 

постановка учебных  

целей  

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы  

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

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   

  
2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
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каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) Содержание учебного предмета, курса;  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:  

1) Планируемые результаты внеурочной деятельности;  

2) Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности;  

3) Тематическое планирование.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности являются 

неотъемлемой частью ООП НОО и в совокупности составляют приложение № 2 к ООП. Рабочие 

программы, составляющие обязательную часть учебного плана начального общего образования, 

имеют постоянную сквозную нумерацию:  

Приложение 2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»;  

Приложение 2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»; 

Приложение 2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»;  

Приложение 2.4 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»;  

Приложение 2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»;  

Приложение 2.6 Рабочая программа учебного предмета «Математика»;  

Приложение 2.7 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»;  

Приложение 2.8 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»;  

Приложение 2.9 Рабочая программа учебного предмета «Музыка»;  

Приложение 2.10 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»;  

Приложение 2.11 Рабочая программа учебного предмета «Технология»;  

Приложение 2.12 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура».  

Рабочие программы учебных предметов, составляющие часть учебного плана начального 

общего образования, формируемую участниками образовательных отношений, включаемые в 

учебный план, а также программы внеурочной деятельности, включаемые в план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей (законных представителей), могут иметь сквозную нумерацию с 

номера 2.13 и далее.  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом ОО. Также в качестве изменения к ООП ежегодно утверждаются приказом по 

МКОУ «Ключиковская СОШ» тематические планирования с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы для рабочих программ учебных предметов, курсов, и 

тематическое планирование программ внеурочной деятельности. 
  

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образовани 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне-
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урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образователь-

ной организации, семьи и других институтов общества – социальными партнерами шко-

лы: Центр помощи семье и детям г. Красноуфимска, МКОУ ДОД «Красноуфимский рай-

онный центр дополнительного образования детей», ДК с.Ключики, Ключиковская сельская 

библиотека, ФАП с.Ключики,  совет ветеранов   с.Ключики, Межмуниципальный отдел 

МВД России "Красноуфимский" 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граж-

данской идентичности и обеспечивает: создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающимся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; формирование у обучающегося активной деятельностной 

позиции. 

В программе учтены факторы, оказывающие существенное влияние на состояние 

духовно-нравственного развития обучающихся:  неблагоприятные социальные, 

экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие место в 

образовательной организации и вне школы, которые приводят к искажению ценностных 

установок духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

чувствительность детей к воздействиям различного рода; существенные изменения в 

системе отношения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Актуальность программы заключается в том, что духовно-нравственное воспитание 

личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитатель-

ных программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многооб-

разии его направлений, методов, форм, технологий. Система работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся представляет собой совокупность субъектов и 

объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в пре-

делах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной культу-

ры, морально-нравственных качеств. В основу программы положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращает-ся 

в воспитательную задачу. Для ее решения обучающиеся вместе с педагогами, родите-

лями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин;  произведений искусства и кино;  традиционных 

российских религий; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих со-временную жизнь фольклора народов России, родного края; истории, 

традиций и современной жизни своей малой родины; –истории своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей и прародителей;общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-

сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-

тельной деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся в МКОУ "Ключиковская СОШ» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
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9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
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знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
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первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 
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представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса  На уровне школы 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная 

организация 

на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин; 

 

участвуют в 

просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 

игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин; 
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 своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма; 

принимают 

посильное участие в 

школьных программах и 

мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

участвуют в 

проектах, направленных на 

изучение истории своей 

семьи в контексте значимых 

событий истории родного 

края, страны.  

 

знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных 

дисциплин; 

 

знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам; 

 

знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности 

в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, 

встреч с их представителями; 

 

получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национальнокультурных праздников; 

 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны 

в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.; 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
Виды деятельности Формы занятий 

На уровне класса На уровне школы 

получают первоначальные 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, 

литературномузыкальные 

композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные 

традиции народов России 

 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и 

образовательной организации – 

овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности 

участвуют в проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах моральнонравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей 

принимают посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
Виды деятельности Формы занятий 

На уровне класса На уровне школы 
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получают первоначальные 

представления о роли труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества  

в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий 

приобретают умения 

и навыки самообслуживания 

в школе и дома; 

участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

получают элементарные 

представления о современной 

инновационной экономике – 

экономике знаний, об инноваци ях 

в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов 

знакомятся с различными видами 

труда, професс иями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов 

знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности 

в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде 

осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике 

в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

на базе образовательной организации 

и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время 

Интеллектуальное воспитание: 
Виды деятельности Формы занятий 

На уровне класса На уровне школы 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества  

в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий 

активно участвуют 

в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, 

деятельности детских 

научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

 

получают элементарные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности 

в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных 

игр и т. д. 

получают первоначальные 

представления об образовании и 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности 
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интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности 

получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности 

в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной 

деятельности 

получают первоначальные 

представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы 

в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
Виды деятельности Формы занятий 

На уровне класса На уровне школы 

получают первоначальные 

представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности 

разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

 

Участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни 

в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, 

проектной деятельности 

учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха 

динамические паузы, дни здоровья  

получают элементарные 

представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода – 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности 

получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет») 

в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального 

поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на 

здоровье человека 

лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад, конкурсов 

и пр 
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регулярно занимаются физической 

культурой и спортом 

в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

получают первоначальное представление 

о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения 

учебных предметов 

участия в проведении 

государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др 

в ходе встреч с 

представителями 

различных традиционных 

конфессий, этнических 

групп, экскурсионных 

поездок; 

интерактивного общения со 

сверстниками из других 

регионов России приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

выполнения проектов 

социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории 

родного края, России 

приобретают первичный опыт 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в 

деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, 

юного социолога и т. д 

моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе 

в ходе выполнения ролевых 

проектов 

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы; 

классные часы 

приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов,  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

получают элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам 

участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательной 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой 



133  

народными художественными 

промыслами 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

организации своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают 

элементарные 

представления о стиле 

одежды как способе 

выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в 

художественном 

оформлении помещений. 

 

осваивают навыки видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и 

разрушительное 

знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д. 

получают первичный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалей искусств и т. д. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др 

участвуют в принятии 

решений руководства 

образовательной 

организацией; 

контролируют 

выполнение основных 

прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях 

управления школой и т. д 

встреч с представителями 

органов государственной 

власти, общественными 

деятелями, 

специалистами и др. 

проведения игр по 

основам безопасности, 

участия в деятельности 

клубов юных 

инспекторов дорожного 

движения, юных 

пожарных, юных 

миротворцев, юных 

получают первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать 

за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и 

др. 

получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина 

в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских 

движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организация ми 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах 

самоуправления 

решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием;  
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получают элементарные представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных 

субкультур 

в процессе, бесед, тематических 

классных часов,  

спасателей и т. д. 

получают первоначальные 

представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов,  

Воспитание семейных ценностей: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др 

участвуют в 

школьных программах и 

проектах, направленных 

на повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога 

поколений в рамках 

деятельности школьных 

клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, 

дней национально-

культурных традиций 

семей обучающихся, 

детско-родительских 

школьных спортивных и 

культурных 

мероприятий, 

совместного 

благоустройства 

школьных территорий  

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями 

получают первоначальные 

представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 

в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-

семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и 

др 

 

 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов 

Формирование коммуникативной культуры: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

получают первоначальные представления 

о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др 

В поцессе народных игр, 

организации и 

проведения национально-

культурных праздников и 

др 

Участие в ученическом 

самоуправлении в 

Процессе участия 

школьных 

дискуссионных клубов, 

презентации 

выполненных проектов и 

др. 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности 

в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора,  

участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации 

школьные газеты 

получают первоначальные 

представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 
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коммуникации специалистами и д.р. 

получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и 

клубов и др. 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни 

в процессе бесед,  

Экологическое воспитание: 
Виды деятельности  Формы занятий 

На уровне класса На уровне класса 

усваивают элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др 

при поддержке 

школы усваивают в семье 

позитивные образцы 

взаимодействия с 

природой: совместно с 

родителями расширяют 

опыт общения с 

природой, заботятся о 

животных и растениях, 

участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических 

мероприятиях по месту 

жительства; 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов, 

посильное участие в 

деятельности 

детскоюношеских 

организаций 

получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий 

по родному краю и др. 

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

экологические акции, десанты,  

учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д. 

Формирование личностных результатов через систему учебников «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освое-

ния основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с го-

сударственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой по-жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию уп-

ражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями наше-го 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками кото-рых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о ве-ликом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осущест-

вляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах Иностранного языка (Английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на разви-

тие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-

тоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 
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В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для реализа-

ции указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 мо-

дулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-

но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-

раз культурно-исторического мира России. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-танию 

и социализации обучающихся 

 Организация работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию и социализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодейст-

вия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции цен-

ностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает кон-

цептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного про-

странства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и мето-

дов воспитательной работы. Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому 

принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает возможность ин-

тегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские ини-

циативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаимо-

развитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничест-во 

и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуали-

зации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает рас-

крытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. В процессе реализации модели 

организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности посте-

пенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллек-

тива класса, советы детско- родительских активов выполняют функцию сетевых субъек-

тов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 
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Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз-

вития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 
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предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 
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педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 
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самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социально значимой деятельности может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
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потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. Для 

организации социально значимой деятельности младших школьников мы в своей работе 

используем метод поддержки общественной самоорганизации. Это способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным 

мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей 

жизни. 

Решение проблем в рамках общественной самоорганизации может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся на-

бора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: осуществ-

ление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей; использование технологии развития способностей для дости-

жения целей в различных областях жизни; отказ взрослого от экспертной позиции; задача 

взрослого – создать условия для принятия детьми решения. Широко известным методом 

организации социально значимой деятельности младших школьников является их вклю-

чение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. В 

качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МКОУ «Ключиковская СОШ»  взаимодействует с общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы: 

 ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

 МКОУ ДОД «Красноуфимский районный центр дополнительного образования 

детей»,  
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 Красноуфимский краеведческий музей 

 Представительство ГАОУ ДПО СО «ИРО» город Красноуфимск 

 Совет ветеранов Красноуфимского района 

 Военный комиссариат г. Красноуфимск, Ачитского и Красноуфимского районов 

 Отдел культуры и туризма АМО Красноуфимский округ 

 ОНД и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ 

 ОВД МО МВД России «Красноуфимский» 

 Красноуфимский музей «Земская больница 

 Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

 Центр социальной помощи семье и детям» 

 ГБПОУ СО Красноуфимский педагогический колледж 

 Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политикиАМО 

 Центр помощи семье и детям г. Красноуфимска,  

 Ключиковская сельская библиотека,  

 ФАП с.Ключики 

 Совет ветеранов   с.Ключики, 

 ДК. с.Ключики 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах в МКОУ «Ключиковская СОШ»: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения:  (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.\Конкурс «Зеленая 

волна» 

– Акция «Дети – наше будущее» 

– ОМП «Внимание - дети» 

– Соревнования юных велосипедистов «Безопасное  колесо» 

– Праздник для первого класса « Посвящение в пешеходы» 
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– Практические занятия по отработке навыков безопасного поведения на учебных 

перекрестках 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
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–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
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– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 
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самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 
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 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
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эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 
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установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 

более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 
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вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся 

между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении 

внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога 

с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

План воспитательных мероприятий 

по формированию у обучающихся антикоррупционного мировоззрения 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, для решения задач формиро-

вания антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся. 
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В соответствии с «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России», а также с учетом требований ФГОС НОО в настоящее время 

определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников. 

В ходе формирования личностной культуры обучающегося в начальной школевыде-

ляют такие важные задачи, как: 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

 формирование осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

На ступени начального общего образования понятия «коррупция» и «антикорруп-

ция» не используются. Задачи антикоррупционного воспитания решаются в рамках сле-

дующих направлений программы воспитания общеобразовательной организации: 

1. Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; свобода и ответственность; неподкуп-

ность, честность, доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; бескорыстие; великодушие; взаимопомощь;свобода совести и вероиспове-

дания. 

Для решения задач антикоррупционного воспитания педагоги используют следую-

щие виды деятельности и формы занятий: 

Виды деятельности Формы занятий 

Ознакомление с жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, обязанностей гражданина 

Беседы, просмотр кинофильмов, в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариа-

тивных предметов 

Получение первоначального представления 

о традиционных моральных нормах 

В процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, этические 

беседы, участие в творческой деятельности 

(театрализованные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции) 

Ознакомление с основными правилами по-

ведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в педа-

гогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей 

Усвоение первоначального опыта нравст-

венных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы 

Участие в коллективных играх, опыт совме-

стной деятельности 
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Посильное участие в делах благотворитель-

ности, милосердия 

Социальные проекты (на уровне класса, 

школы) 

Использование воспитательного потенциала учебных предметов 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысле-

ние младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с 

такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, 

которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются литературное 

чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых осваивается через жизненный 

опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, поль-

за, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Программа по литературному чтению в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных про-

изведений литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет боль-

шое значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупци- 

онного воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия зна-

комит с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формирова-

нию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образ-

цам. Освоению читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способст-

вуют произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различных учебно-

методических комплектах, а также система вопросов и заданий (методический аппарат 

учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

В течение первого года обучения обучающие получают нравственные представле-

ния о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг 

к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления 

об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантли-

вости и щедрости русского человека. 

 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представле-

ния о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил 

тебе, о понятии вины человека. 

Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной 

школе, для использования в качестве антикоррупцонного просвещения для использования 

во внеклассном чтении. 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств  

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления и 

качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 
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Гуманизм, че-

ловечность, ве-

ликодушие, 

сердечность, 

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и го-

лубь», Л.Н. 

Толстой. 

«Лев и 

мышь» и др. 

Н. Артюхова. 

«Большая бе-

реза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь 

чувство юмо-

ра», 

В. Берестов. 

«Бабушка Ка-

тя» и др. 

Русские народ-

ные сказка «Сив-

ка-бурка», «Хав-

рошечка», «Ца-

ревна лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы» и 

др. 

Д. Мамин-

Сибиряк. «Прие-

мыш», «Серая 

шейка», С. Акса-

ков. «Аленький 

цветочек», 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…», 

К. Паустовский. 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, ответстве-

ность 

И. Токмакова. 

«Это ничья 

кошка», 

В. Осеева. 

«Синие ли-

стья», «Пече-

нье», 

Л.Н. Толстой. 

«Старый дед 

и внучек» и 

др. 

М. Зощенко. 

«Не надо 

врать», 

русские народ-

ные сказки 

«Гуси -лебеди», 

«Се-стрица 

Але-нушка и 

братец 

Иванушка», 

Л. Толстой. 

«Прыжок»

Акула» и 

др. 

Е. Шварц. «Сказ-

ка о потерянном 

времени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. «Ко-

нек-горбунок» и 

др. 

А. Сент-

Экзюпери. «Ма-

ленький принц», 

О. Генри. «Дары 

волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золо-

том петушке» и 

др. 

Совесть, сове-

стливость 

Л.Толстой. 

«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», 

русская на-

родная сказка 

«Лиса и ко-

зел» и др. 

Б. Заходер. 

«Серая Звез-

дочка», 

Н. Артюхова. 

«Большая бе-

реза», 

А. Чехов. 

«Мальчики» и 

др. 

Б. Житков. 

«Как я ловил че-

ловечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», 

Р. Киплинг. «Ма-

угли» и др. 

Ю. Нагибин. 

«За-брошенная 

доро-га», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...» и др. 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы являются темами для напи-

сания проектов, сообщений, докладов. 

«Хорошо тому добро делать, кто его помнит», «Рука руку моет, и обе белы живут», 

«Милость велика, да не стоит и лыка», «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди», 

«Худого человека ничем не уважишь», «Лучше не дари, да после не кори», 

«Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль», «Плохо не клади, вора в грех не 

вводи», 

«Дорого яичко ко Христову дню», «Не в службу, а в дружбу». 

В предмете окружающий мир «Федеральным государственным стандартом в разделе 

«Человек и общество»предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию 

компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных места 

Внеурочная деятельность 

В процессе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. Осуществляя антикоррупционное воспитание в ее рам-

ках, классный руководитель заранее предусматривает включение в программу 

воспитательных действий комплекса классных часов указанной тематики. Также школе 

предусмотрено проведение цикла родительских собраний на антикоррупционную 

тематику. 

В итоге должны быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

– сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах нравст-

венного поведения; 

– накоплен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

– сформировано неравнодушное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– утверждена способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей 
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Приложение 1. 

Диагностика нравственной воспитанности 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция: Учитель обращается к обучающимся со следующими словами: "Сейчас я 

прочитаю вам 10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны 

– оцените ответ в 3-и бала; если вы немножко согласны – оцените ответ в 2-а бала; если 

вы совсем не согласны – оцените ответ в 1-н бал. Напротив номера вопроса поставьте тот 

бал, на который вы оценили прочитанное мной высказывание". 

 

Пример: 

1. - 3; 

2. - 4 и т.д. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой ад-

рес 

7.Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню 

8. Мне приятно делать людям радость 

9.Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки 

10.Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 

 

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, 

в 3 балла – 2 единицы, 

в 2 балла – 3 единицы, 

в 1 балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. На-

пример, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д. 

 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения 

Инструкция: Учитель объявляет обучающимся: "Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Пере-

писывать первую часть предложений не надо". 

 

Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 
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4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

 

Интерпретация: 

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологическо-

го подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; выска-

зывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положи-

тельный результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отно-

шениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожела-

ния, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Поло-

жительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, вы-

брать из которых можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. 

 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят 

2. Иметь много денег 

3. Иметь самый современный компьютер 

4. Иметь верного друга 

5. Мне важно здоровье родителей 

6. Иметь возможность многими командовать 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться 

8. Иметь доброе сердце 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет 

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4-е, 3-и – средний уровень. 

2-а – ниже среднего уровня. 

0-1 – низкий уровень. 

 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: 

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов 

один" 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

Пытаюсь ему помочь. 

Думаю о том, что могло произойти. 

Не обращаю внимания. 
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2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у 

него нет такой игры. 

Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Отвечу, что не могу ему помочь. 

Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. Я 

не обращу внимания. 

Скажу, что он размазня. 

Объясню, что нет ничего страшного. 

Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 4. 

Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Обижусь в ответ. 

Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 4 

бала – высокий уровень 

2, 3 бала – средний уровень 0, 

1 бал – низкий уровень 

Инструкция 

по проведению диагностики нравственной воспитанности обучающихся 

Диагностики нравственной воспитанности обучающихся проводится с целью оценки 

эффективности проводимой работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В диагностической таблице определены уровни нравственной воспитанности (УНВ), 

таблица отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся ка-

честв (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг 

от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы сумми-

руются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные 

средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по 

всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень нрав-

ственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом пове-

дения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном тре-

бованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом саморегу-

ляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется самостоя-

тельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная обществен-

ная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной об-

щественной, гражданской позиции. 
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Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо, 

однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает 

лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и предусмот-

реть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными обучающимися. 

Управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагности-

ки. Такой анализ осуществляется на педагогическом совете, на родительском собрании, в 

индивидуальной беседе с обучающимися, коллективно с классом, с группой обучающих-

ся, т.е. в разной форме и разными методами. 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности обучающихся 
Основные отноше-ния 

Показатели воспи-

танности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до ну-левого 

уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 

свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рас-сказывает об 

этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 0 - не 

интересуется историческим прошлым. 

3. Служение свои-ми 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 2 - находит 

дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке 

со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 1 - в делах 

класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испыты-вает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 2 - сам 

много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей; 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление реа-

лизовать свои ин-

теллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 2 - 

стремится учиться как можно лучше; 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 
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7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает това-рищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной дея-тельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 0 - во внеурочной 

деятельности не участвует. 

8. Организован-

ность в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, ак-куратно, 

помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, ак-куратно; 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 0 - на уроках 

невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в тру-де 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интере-сом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и твор-чество не 

проявляет. 

10. Самостоятель-

ность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 1 - 

трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное от-

ношение к резуль-

татам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 2 - бережет 

личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имуще-ства. 

12. Осознание зна-

чимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и по-могает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выпол-нении работ 

по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к стар-

шим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 0 - не 

уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к свер-

стникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверст-никам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны то-варищей и 

старших; 

0 - груб и эгоистичен 
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15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и на-страивает на 

это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия кон-троля; 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в от-

ношениях с това-

рищами и взрос-

лыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит про-явления лжи и 

обмана со стороны других; 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 1 - не 

всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, стре-мится 

развивать ее, побуждает к этому других; 2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь 

воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведе-ния 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не забо-тится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 0 - нормы и 

правила не соблюдает 

19. Организован-

ность и пунктуаль-

ность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует это-го от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 0 - начатые 

дела не выполняет 

20. Требователь-

ность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хо-роших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=421
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации в МКОУ 

«Ключиковская СОШ» строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практиче-ской целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 
сформировать навыки позитивного общения; 
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МКОУ «Ключиковская 

СОШ» организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации. В школьном здании созданы необходимые условия для сбере-

жения здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

обеды в урочное время, имеется оснащенный спортивный зал, современный стадион и 

спортивная площадка, оборудованные необходимым инвентарем. 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. В образовательной 

организации созданы все условия, для проведения уроков физкультуры и реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время, спортивных секций, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности школьни-

ков, проведение уроков с учѐтом возрастных и психологических особенностей обучаю-

щихся на основе дифференцированного подхода, проведение уроков физкультуры на све-

жем воздухе, на специализированном стадионе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средст-

вами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся на безо-

пасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающихся проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовно-

го здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и на-

ше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный про-

ект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-де 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-

блюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, за-

дачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного пере-
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движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши-

ми номерами телефонов, которые могут потребоваться обучающимся в критической си-

туации. 

В курсе «иностранный язык» в учебниках содержится достаточное количество ин-

формации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо-

ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Ha-

veyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спор-

тивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры уда-

ются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающихся приобретают первоначальные представления о роли физической куль-

туры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпий-

ские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образова-

ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-

крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе», «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но осо-

бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, лич-

ной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режи-

ма, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для орга-

низации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, ин-

форматики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-

ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, на-

правленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебной деятельности только под контролем 

специали-стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организа- 

ции их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегруз-ки, нормального чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Ежемесячно классными руко-

водителями школы ведется мониторинг нагрузки на ученика, времени, которое отводит 

ребенок на выполнение домашнего задания, и соответствие нормам СанПина. 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения обучающимися самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система за-

даний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способст-

вует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приоб-

ретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культу-

рологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-

ность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе тради-

ционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью обу-

чающихся, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения обучающихся в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В исполь-

зуемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрас-

тные особенности младших школьнико 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. В школе разработан и реа-

лизуется план физкультурно-оздоровительной работы, включающий в себя такие разделы 

как: 

- физкультурвно - оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (физкульт-

минутки и физкультпаузы, зарядка, прогулки, динамические перемены, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности); 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

участие в районных спортивных соревнованиях; 

организация физкультурно - оздоровительной работы в классах (походы, лыжные 

прогулки, экскурсионная работа). 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов. Ежегодно на базе школы 

работает  спортивная секция на основании договора с Красноуфимским районным 

центром дополнительного образования детей: «Волейбол». 

5.Организация работы с родителями (законными представителями.) Сложившаяся 

система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и реализуется через: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

обучающихся, их здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоро-

вье детей и т. п.; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. П.; 
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индивидуальные консультации. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы фор- 

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: – оценка деятельности школы по данному направлению; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-

патии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Показатели эффективности реализации программы и формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
№ Задачи формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Показатели эффективности реали-

зации программы 

1 формирование представлений об основах эко-

логической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей сре-ды 

отсутствие травматизма среди обу-

чающихся ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм 

здоровье (формирование заинтересован-ного 

отношения к собственному здоровью) путѐм 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего ха-рактера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение обучающихся режима дня, 

наблюдение, участие в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 

анкетирование обучающихся и ро-

дителей, мониторинг участия обу-

чающихся в соревнованиях, конкур-сах 

(«Экоколобок», «Краезнатцы» др.), 

внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах 
4 формирование установок на использование здорового 

питания 

охват горячим питанием, анкетирование 

обучающихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных ре-жимов 

для детей с учѐтом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

участие обучающихся в организованных 

переменах, утренней заряд-ке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение обучающимися режима дня и 

его соблюдение 
7 формирование негативного отношения к фак-торам 

риска здоровью (сниженная двигатель-ная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекцион-ные заболевания) 

участие в организованных переме-нах, 

утренней зарядке, физкультми-нутках на 

уроках, соревнованиях, эстафетах и др. 
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8 становление умений противостояния вовлече-нию в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревновани-ях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику во-

влечения во вредные привычки 

9 формирование потребности безбоязненно об-ращаться 

к врачу по любым вопросам, связан-ным с 

особенностями роста и развития, со-стояния здоровья, 

развитие готовности само-стоятельно поддерживать 

своѐ здоровье на ос-нове использования навыков 

личной гигиены 

соблюдение правил личной гигие-ны, 

участие в вакцинации, монито-ринге 

физического развития, мед. осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать ус-пешную 

учебную работу, создавая здоровьес-берегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приѐмы 

выполнения заданий с учѐ-том индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений по-ведения в 

экстремальных (чрезвычайных) си-туациях 

отсутствие травматизма среди обу-

чающихся ОУ, участие в репетици-онных 

эвакуациях при пожаре, тер-

рористических актах 

 

Ожидаемые результаты: 

- стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической 

культуро 

  -высокий уровень сплочения детского коллектива; 

- активное участие родителей в делах класса; 

- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ, 

сформированность у него знаний: 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; - знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

- знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

чело-века и окружающей среды: 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; - отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.; 

 

Приложение №3  

Мониторинг оценки результата реализации программы 

Изучение межличностных отношений обучающихся в коллективе: 

 - изучение степени адаптации первоклассников к условиям школы;  

- изучение уровня самооценки, тревожности у обучающихся; 

- валеологический анализ расписания уроков; 

- изучение индивидуальных возможностей обучающихся; 

мониторинг состояния здоровья обучающихся (карты показателей здоровья обу-

чающихся) 

Анкетирование родителей с целью: 

- изучения состояния здоровья обучающихся; 

- изучения степени удовлетворенности организацией учебно-воспитательного про-

цесса; 

- выявление степени адаптации первоклассников к условиям школьной жизни; 

- изучение занятости обучающихся вне школы; 

- изучения особенностей, направленности семейного воспитания; Анкетирование 

обучающихся с целью: 
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- выявления степени загруженности домашними заданиями; - изучения отношения 

школьников к своему здоровью; 

- выявления факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья обучающихся 

в школе; 

- мониторинг знаний, умений обучающихся по вопросам здоровья и здорового об-

раза жизни; 

- диагностика результатов семейного воспитания; 

- организация мониторинга физической подготовленности обучающихся. 

Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной 

гигиены») 

 
Приложение №4 

Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на 2017-2018 уч. год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

    проведения 

1.  Велопробег «Спорт – стиль жизни» 2 сентября 

2.  Всероссийский день бега «Кросс наций – 2017г.» 8-9 сентября 

3.  Всероссийский день бега «Кросс наций – 2017г.» 10 сентября 

4.  Подготовка и проведение мониторинга физического 

развития обучающихся на начало уч. года (1-11кл.) 

В течение месяца 

5.  «Быстрее, выше, сильнее» эстафеты для 1-4кл. 23-29 октября 

6.  Соревнования по волейболу среди девочек ноябрь (в соответствии с 

календарным планом МО) 

7.  Соревнования по волейболу среди мальчиков ноябрь (в соответствии с 

календарным планом МО) 

8.  Веселые старты (1-4кл.) 20-26 ноября 

9.  Шахматный (шашечный) турнир среди школьников 11-17 декабря 

10.  Шахматный турнир среди школьников Декабрь (в соответствии с 

календарным планом МО) 

11.  Открытие лыжного сезона 23 декабря 

12.  Соревнования  по лыжным гонкам среди обучающихся (1-

4кл.) 

15-21 января 

13.  Месячник, посвященный «Дню защитника отечества» (1-

11кл.) 

22 января – 23 февраля 

14.  Волейбол: чемпионат по волейболу (пионерболу) среди 

школьников 

Март 

15.  Чемпионат района по волейболу среди школьников Март – апрель (в соответствии 

с календарным планом МО) 

16.  Баскетбол:  чемпионат по баскетболу (футболу)  среди 

школьников  

Март 

17.  Чемпионат района по баскетболу среди школьников 

 

Март - апрель (в соответствии с 

календарным планом МО) 

18.  Закрытие лыжного сезона 

 

24 марта 

19.  Легкоатлетический пробег, посвященный А.И. Кузнецову 14 апреля 

20.  Летний  этап сдачи нормативов всероссийского комплекса 

ГТО 

Апрель – май 

21.  Летний  этап сдачи нормативов всероссийского комплекса 

ГТО 

Апрель - май 

22.  Подготовка и проведение мониторинга физического 

развития обучающихся на конец уч. года (1-11кл.) 

 

В течение месяца 

23.  Эстафета на приз газеты «Вперёд» 5 мая 

24.  Четырехборье «Дружба» 12 мая 
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25.  Спортивное многоборье «Город олимпийских надежд»  Май (в соответствии с 

календарным планом МО) 

26.  Спортивный праздник май 

 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

  
Общие положения  

Цели и задачи программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении образовательной программы начального 

общего образования.   

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи:  

 своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации;  

 определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

выявленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом 

особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с  нарушениями в физическом и (или) психическом развитии;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и 

позволяет интегрировать их в любую образовательную организацию.  

МКОУ «Ключиковская СОШ, разрабатывающая и реализующая Программу 

коррекционной работы, руководствуется следующими принципами:  
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития,  

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

 Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании 

образовательной деятельности, учитываются не только характер ограничений и 

нарушений психофизического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, 

но и индивидуальные черты личности обучающегося.  

 Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.    

 Принцип педагогической экологии,   заключающийся в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, 

уважении его личности, прав и свобод.  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников.  

Теоретико-методологической основой  Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

 системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, 

медицинских работников, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к сотрудничеству);  

 нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а 
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также на основе анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую 

ресурсы и возможности обучающихся с ОВЗ;   

 комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о 

ребенке.  

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 273 требует организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования. Родители  детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) изъявили желание обучать их по месту жительства в МКОУ «Ключиковская СОШ». 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее – ПМПК), препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. В соответствии с п.5 ст. 79 ФЗ-273 выделяются следующие категории 

обучающихся с ОВЗ:  

1) Обучающиеся глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  

2) Обучающиеся слепые, слабовидящие;  

3) Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР);  

4) Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА);  

5) Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР);  

6) Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

– ИН);  

7) Обучающиеся с расстройством аутистического спектра (далее – РАС);  

8) Обучающиеся со сложными дефектами (сочетание двух и более дефектов, 

например, обучающиеся с умственной отсталостью, отягощенной нарушением слуха, 

обучающиеся с умственной отсталостью, отягощенной нарушением зрения, обучающиеся 

глухие слабовидящие, обучающиеся с ЗПР с сочетанием дефектов зрения и слуха, глухие 

обучающиеся с нарушениями соматического характера (врожденные пороки сердца, 

заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта)).  

Контингент обучающихся МКОУ «Ключиковская СОШ» на 1 сентября 2020 года:  

1 класс – 14 обучающихся (посещали детский сад – 14 детей);   

2 класс - 7 обучающихся;  

3 класс – 7 обучающихся (1 обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)); 

4  класс – 6 обучающихся (1 обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) 

Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Вопрос о выборе объема, форм,  содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для  обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в МКОУ «Ключиковская СОШ», решается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). При решении данного вопроса 

учитываются рекомендации териториальной Психолого-медико-педагогической комиссии 

и Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

в МКОУ «Ключиковская СОШ» проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с обучающимися по направлениям:   

1. педагог-психолог: коррекция и развитие эмоциональной сферы, развитие 

продуктивного взаимодействия;  

2.    учитель-логопед: коррекция нарушений письменной и устной речи;  
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3. учитель-дефектолог: коррекция и развитие познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, восполнение 

пробелов предшествующего обучения;  

4. социальный педагог: координация взаимодействия субьектов образовательного 

процесса. 

Данная работа ведётся серез групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;   

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;   

 коррекция отклонений в развитии двигательной,  познавательной,  

коммуникативной, эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления деятельности;   

  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.  

Программа коррекционной работы в МКОУ «Ключиковская СОШ» на уровне 

начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность в образовательной организации, обеспечивают взаимодействие с 

родительской общественностью и иными общественными организациями:  

1) диагностическое;  

2) коррекционно-развивающее;  

3) консультативное;  

4) информационно-просветительское;  

5) профилактическое;  

6) координационное;  

7) экспертное.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
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Разработка и реализация Программы коррекционной работы в МКОУ 

«Ключиковская СОШ» осуществляется в несколько этапов.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы.  

 На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы,   

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ 

результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Содержание Программы коррекционной работы. 

№  Программные действия  Вид работы  Сроки  Предположительный 

результат  

1  3  4  5  6  

1.  Диагностика уровня 

школьной адаптации и 

мотивации учащихся 1 кл.  

Наблюдение  

Беседа  

Тестирование  

Сентябрь- 

ноябрь  

Выявление детей с 

низким  

уровнем школь- 

ной адаптации и 

мотивации.  

Диагностика 

социометрического статуса 

учащихся детей группы 

риска и по запросу 

кл.руководителей.  

Социометрия 

Деловая игра.  

  

Октябрь 

Ноябрь  

Определение статуса 

ребенка в классе.  

Личностная тревожность в 4 

кл.  По запросу.  

Методика 

Ч.Д.Спилбергера  

Март  

В течении 

года  

Выявление тревожных 

детей  

Психологическое 

обследование детей для 

ПМПК.  

Индивидуальная 

диагностика.  

В течение 

года  

Составление карт для 

ПМПК.  

2.  Формирование позитивного 

самоотношения, 

самоуважения, принятия 

себя (1-2кл)  

Тренинг  Декабрь  Адекватное восприятие 

себя  

в классном коллективе  

Развитие у учащихся 

сильных сторон своего 

характера, уверен- 

ности в себе (3-4кл)  

Тренинг  Январь  Обретение уверенного 

поведения  

Коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 4 кл  

Развивающие и 

тренинговые 

занятия по курсу  

«Умники и 

умницы»  

В течение 

года  

  

Развитие и коррекция 

эмоцио- 

нальной, 

познавательной и 

личностной сферы 
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 Развитие и коррекция 

мотивационной и 

эмоциональной сферы  

(1-4 кл)  

Тренинговые 

упражнения  

В течение года 

По запросу 

учителя  

Изменения 

отношения к 

своим 

притязаниям, 

пережива- 

ниям и оценки 

процесса и 

результата 

работы.  

Коррекционно- 

профилактическая 

работа с учи- 

телями  

Психодраматические 

тренин- 

говые упражнения. 

Психогимнастика.  

1 раз в год  Уменьшение 

психического 

напряжения  

Коррекционно- 

профилактическая 

работа с роди- 

телями  

Тренинг родительской 

эффективностирод.соб

рание.  

По запросу 

клюю  

руково- 

дителя  

  

Повышение 

уровня роди- 

тельской 

компетентности  

3.  Индивидуальные 

консультации с детьми  

Консультирование  По мере 

обращения  

Нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся  

Консультирование 

педагогов 1 класса по 

проблеме адаптации к  

школе  

Лекция  ноябрь  Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование 

педагогов  будущего 

5кл. по проблеме 

адаптации к среднему 

звену  

Лекция  май  Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития  

ребенка  

Беседа  По мере 

обращения  

Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции  

Консультирование 

педагогов по вопросам 

«Психологические 

особенности детей 

данного воз- 

раста»   

Беседа, рекомендации, 

прак- 

тические материалы  

По мере 

обращения  

Повышение 

уровня 

психологической 

компетенции  

4.  Психологическая 

помощь 

первоклассникам к 

адаптации к школьной 

среде  

Развивающие игры и 

упражнения.  

В период 1-го 

п/г  

Адаптация к 

новым условиям  

«Предупреждение 

осложнений при 

переходе в среднее 

звено» - родительский 

клуб  

Рекомендации, 

практические занятия  

май  Адаптация к 

новым условиям  
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Консилиум для 

педагогов 1-х классов 

«Адаптация к новым  

условиям»  

Лекция Рекомендации  Ноябрьдекабрь  Выявление 

причин дезадапта- 

ции и определе- 

ние дальнейшей  

работы по 

нормализации  

условий 

адаптации 

учащихся  

 Формирование ЗОЖ у 

младших школьников 

(1-4 кл)  

Кл.часы, презентации, 

деловые  

игры с участием  

волонтеров школы  

В течение года  Отсутствие 

вредных 

привычек  

Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными 

детьми  

в системе начального 

общего образования  

Психолого – 

педагогический 

семинар  

ноябрь  Ознакомление с 

особенностями  

работы и 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей.  

Профилактика 

конфликтных ситуаций 

по запросу.  

Тренинг  В течение года  Улучшение 

межличностных  

отношений в 

классе  

Семинар для учителей 

начального звена 

«Работа с проблемными 

детьми».  

  

Психологопедагогичес

кий семинар  

  

январь  Оказание помощи 

педагогам в 

работе с детьми, 

имеющими  

различные 

проблемы в пове- 

дении и развитии  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

Механизм взаимодействия в разработке и  реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогикипрограммы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, дефектологии, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; - 
сотрудничество с родительской общественностью.  

Организационно-педагогические условия, созданные в МКОУ «Ключиковская СОШ» 

для эффективной деятельности в рамках Программы коррекционной работы:  

 психолого-педагогическое сопровождение;    

 материально-техническое обеспечение;   

 кадровое;  

 архитектурные условия;   

 информационное;  

 программно-методическое.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) — основная организационная форма 

взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или в состоянии декомпенсации.    

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.  
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Контингент педагогов, реализующих Программу, представляется учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом.   

Материально-техническая база  обеспечивает реализацию Программы и служить 

гарантом освоения обучающимися Основной образовательной программы начального 

общего образования. Обучающиеся школы имеют доступ ко всем информационным 

ресурсам школы.  

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

При условии реализации полного объема коррекционной работы и обеспечения 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и 

умственной отсталостью могут быть достигнуты следующие результаты коррекционной 

работы:  

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в 

образовательной деятельности, сформулировать запрос о специальной помощи; в умении 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной 

жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в 

умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию 

от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности 

бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и 

накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; в 
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расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать 

взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в 

умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности 

во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении 

опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в 

умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в 

способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; в 

освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

6. Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые возможности 

на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; умение ставить и 

удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 

соответствии с ООП НОО универсальные учебные действия. 

 

III.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

1. Общие положения. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Ключиковская средняя общеобразовательная школа»,  реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – Учебный план), 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 
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Содержание   и   структура  учебного  плана  определяются  также образовательной 

программой МКОУ  «Ключиковская СОШ», которая предусматривает:   

 достижение планируемых результатов ООП  всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Ключиковская СОШ» 

фиксирует: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 состав учебных предметов предметных областей: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 недельное распределение учебного времени, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются целями и задачами  формирования базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание образования формируется за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Нормативно-правовые основания составления учебного плана. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10. 2009 г. № 373, зарегистрированный в Минюсте № 15785 от 22.12.2009г. 

(ред. от 18 мая 2015 г. №507); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 
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изменениями и дополнениями);  

(действует до 01.01.2021) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.). 

Региональный уровень: 

 Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (№78-

03от 15.07.2013); 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области, 

утвержденный 28.08.2014 года Губернатором Свердловской области. 

Школьный уровень: 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный Приказом Заведующего аппаратом 

управления Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ 

№483 от 19 сентября 2017 г.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом МКОУ «Ключиковская СОШ» №118 от 25.05.2015 г.  

 Приказ МКОУ Ключиковская СОШ №214 от 01.09.2020 г. «Об утверждении 

перечня учебников, используемых в образовательном процессе МКОУ «Ключиковская 

СОШ» в 2020-2021 учебном году»; 

 Календарный учебный график МКОУ «Ключиковская СОШ», утвержденный 

приказом №212 от 01.09.2020 г.; 

Характеристика учебного плана. 
Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N п/

п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
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толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

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

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 

часа в неделю в I-IV классах). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

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. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально -

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). Содержание 

предмета «Русский язык» должно содействовать развитию речевой деятельности 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.  

В результате изучения курса «Русского языка» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. Курс «Русского языка» является интегрированным, включая в себя две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым этапом единого 

и непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Приоритетной целью 

обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 
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к творческой деятельности. «Литературное чтение» призвано содействовать формированию 

нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, пониманию духовной 

сущности произведений. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. Изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

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

представлена предметами «Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 часа в 

неделю во 2-4 классах, проводиться в первое полугодие, составляет 16 ч. в год) и предметом 

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю во 2-4 классах, проводится во второе полугодие 

учебного года, составляет 18 ч. в год).  

Основные задачи предмета «Родной язык (русский)»: воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

Основные задачи предмета: «Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

            Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык»: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю. 

Основные задачи реализации содержания  предметной области «Математика и 

информатика»: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования программы по изучению предмета «Информатика» реализуются в рамках 

курса по выбору «Основы информатики». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание»: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
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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 психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики», в 

рамках которого с учетом мнения родителей и на основании их письменных заявлений 

изучается модуль «Основы светской этики», в 4 классе в объеме1 час в неделю (всего 34 

часа). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики»: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально - ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4 классах).  

Основные задачи реализации содержания предметной области «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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая 

культура»: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» направлен на формирование понимания значения 

занятий физической культурой для укрепления здоровья и физического развития, для 

трудовой деятельности, военной практики; на формирование привычки и необходимости 

ведения здорового образа жизни. На основании Постановления Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемологические требования к условиям организации обучения в образовательных 

учреждениях» статьи 10, Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» предмет «Физическая культура» 

в 1 классе реализуется в объеме 3 часа. 

Формирование навыков безопасности в окружающей среде осуществляется в ходе 

специализированных классных часов и занятий по предмету «Окружающий мир». 

Обязательная часть представлена предметами, раскрывающими образовательные 

области. Набор предметов этой части не нарушает единого образовательного пространства 

РФ, что гарантирует соблюдение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательная часть учебного плана выполнена в полном объеме по всем образовательным 

областям. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
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на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется для 

увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию 

курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся). Во 2-4 классах она 

представлена учебными предметами и курсами: «Основы информатики» со 2-4 класс, 

«Занимательная математика» во 2-3 классах.  

Важным требованием на современном этапе развития личности и общества является 

развитие умения использовать компьютерные технологии для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни. Для решения этой задачи в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен 1 час в неделю на 

изучение курса «Основы информатики» со 2-4 класс. 

Для привития учащимся любви к изучению предмета «Математика» и формированию 

вычислительных навыков в занимательной форме, расширения математического кругозора 

введены курсы по выбору: «Занимательная математика» во 2-3 классах, на изучение 

которого отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Преподавание в 1-4 классах ведётся по учебному комплекту «Школа России». 

Таким образом, в ходе реализации образовательных программ при выполнении 

учебного плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения; в том числе: 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

- Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- Формируются универсальные учебные действия; 

- Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Педагогические технологии, формы, методы и приемы,  

применяемые при организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы, направленной на развитие личности ребенка. Учителя начальных 

классов оказывают профессиональную компетентную помощь младшим школьникам в 

формировании основных компонентов учебной деятельности с учетом их индивидуальных 

особенностей, овладении элементарными умениями и навыками общения, поведения. 

МКОУ «Ключиковская СОШ» использует учебное время на различные виды 

деятельности по каждому предмету.  

Виды деятельности младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа, практические и лабораторные занятия, экскурсии); 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность;  

 творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально-значимое проектирование и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
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В процессе учебной деятельности младших школьников используются педагогические 

технологии и методики: личностно-ориентированный подход, мониторинговые технологии, 

системно-деятельностный подход, дифференцированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии, игровые,  проектные, компетентностный  подход. 

Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: методы диалога, 

игровые методы, методы диагностики и самодиагностики, рефлексивные приемы и методы, 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся.  

Основная форма проведения учебных занятий – классно-урочная. 

Формы образовательной деятельности: уроки, уроки-экскурсии, практикумы, 

олимпиады, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, групповая работа, 

работа в парах, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

проекты на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: индивидуальные, парные, 

групповые, фронтальные, коммуникативные. 

Используются следующие формы проведения учебных занятий: урок – путешествие, 

урок – экскурсия, урок – игра, урок – соревнование, интегрированный урок. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение  (в астрономических часах): во 2- 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе  – 2 часа. 

Организация образовательной деятельности. 

Учебный план в 2020 – 2021 учебном году реализуется через очную форму 

организации образовательной  деятельности. 

В МКОУ «Ключиковская СОШ» количество классов-комплектов на уровне начальной 

школы – 4. 

Для учащихся 1 класса - максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. В режиме  шестидневной недели обучается 2 - 4 класс. 

Занятия организованы в первую смену. Начало занятий 8-20. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует СанПиНу 2.4.2 Л178-02. Максимально допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе в 1 классе - 21 час, при шестидневной - 2 класс – 

26 часов, 3 класс – 26 часов, 4 класс – 26 часов, что в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность учебного года для первоклассников составляет 33 учебных 

недели. Для 2-4 класса 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в середине III четверти. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут (по решению общеобразовательной 

организации). 

Вторая половина дня предоставлена для организации внеурочной деятельности после 

45-минутного перерыва после последнего урока. 

Режим обучения в 1 классе. 

I четверть является адаптационным периодом для первоклассников (Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г.№ 2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы», Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. 

№ 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»). 

С целью облегчения процесса адаптации к требованиям школьного обучения учебная 

нагрузка увеличивается постепенно, используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2. №2821-10. 
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В 1-й четверти - в сентябре, октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая (на 

10 и 20 минутах урока (за исключением уроков физкультуры)).  

Время динамической паузы заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми.  

В 1 классе предусмотрено обучение без домашнего задания и  бального оценивания 

знаний учащихся. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (ст.58, п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения 

степени соответствия образовательных результатов, продемонстрированных учащимися в 

текущем учебном году требованиям ФГОС НОО по предметам, курсам, дисциплинам.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится во I-IV классах, реализующих ФГОС НОО на 

основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

В первых классах по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным видам 

учебной деятельности, входящим в обязательные предметные области, предусмотренные 

учебным планом, промежуточная аттестация обучающихся не проводится.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся второго, третьего и четвертого 

классов является годовая промежуточная аттестация, которая осуществляется по всем 

учебным предметам, на основе результатов четвертных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четырёх четвертных аттестаций по 5-балльной 

системе. Округление результата годовой промежуточной аттестации проводится по 

правилам математического округления. 

В рамках четвертной и годовой промежуточной аттестации могут быть проведены 

административные контрольные работы в соответствии с планом внутришкольного 

контроля и мониторинга учебных достижений.  

Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: контрольный диктант, контрольный диктант с 

грамматическим заданием, контрольное списывание, контрольная работа, итоговая 

контрольная работа, диагностическая контрольная работа, комплексная работа, 

тестирование. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка навыков 

чтения, проверка читательской грамотности, сдача нормативов по физической подготовке, 

защита проекта, исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС оцениваются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов, обучающихся по основной 

образовательной программе, реализующей ФГОС НОО, является одной из составляющих 
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итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного плана. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися МКОУ «Ключиковская СОШ» 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(недельный, годовой) 

на 2020-2021 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в год 

I II III IV I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 18 18 18 54 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)  языке  

- 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 16 16 16 48 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 

 

2 

 

2 

 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

99 102 102 102 405 

Итого 21 24 24 25 693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Основы информатики - 1 

. 

1 

 

1 

 

- 34 34 34 102 

Занимательная математика - 1 

 

1 

 

- - 34 34 - 68 

Итого 0 2 2 1 0 68 68 34 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 693 884 884 884 3345 

 
Приложение №1 

 к учебному плану 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

для 1-4 классов 

  на 2020-2021 учебный год 

УМК 

  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется на 

основе УМК «Школа России» завершенной предметной линии. Особенности этого учебно-

методического комплекта обусловлены концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре данного УМК, в том числе: 

 присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметное области уступило место способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте 

учебников, объединенных межпредметными связями образовательной и воспитательной 

деятельности; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»). 

УМК определяет содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в 

следующих положениях: 

 признание решающей роли содержания образования, включающего способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, а также в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных 

учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

 воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное 

мнение; оказывать помощь другим; 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 
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областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания 

других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам 

поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 

3.2. План внеурочной деятельности классов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 –ФЗ; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

— Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, № 1576, от 31.12.2015); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях"» (зарегистрирован в Минюсте России 

18 декабря 2015 г. № 

40154); 

— Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС ОО; 

— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ; 

—Устав МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

  спортивнооздоровительное,  

 духовнонравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

– Формы организации внеурочной деятельности:  художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

– Для включения школьников в художественную, познавательную, социальную, 

трудовую и другие виды деятельности и создания условий для развития творческих 

интересов детей организовано взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования детей и социальными партнерами ОО: МКОУ ДОД Красноуфимская районная 

детская школа искусств, МКОУ Красноуфимский районный центр дополнительного 

образования детей, Комитет по ФКСТ и МП МО Красноуфимский округ. 

– В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей.  

– Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

– Работа в соответствии с принципами оптимизационной модели и призвана 

предоставить учащимся возможность: 

 свободного выбора курсов, кружков, деятельности, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  

 удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

Реализация программ внеурочной деятельности младших школьников будет 

способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье, совершенствовать физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки 
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– Создание условий для реализации внеурочной деятельности Нормативное 

обеспечение Разработано Положение о внеурочной деятельности в МКОУ «Ключиковская  

СОШ». 

– Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

включает: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

 использование информационно-коммуникационных технологий для организации 

и обеспечения процессов планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности; 

 использование сайта школы, который обеспечивает взаимодействие с 

социальными партнерами и родителями обучающихся.  

– Материально-техническая обеспечение  

– Материально – техническая  база школы позволяет выполнять требования ФГОС 

НОО в части предоставления условий для реализации программ внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности используется наглядное, компьютерное, 

цифровое оборудование.  

– Кадровое обеспечение 

– Школа укомплектована необходимыми педагогическими, руководящими и 

иными работниками для реализации внеурочной деятельности. Все педагоги регулярно 

проходят курсовую подготовку повышения квалификации. 

–  При проектировании плана внеурочной деятельности ориентировались на 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей. 

– Срок реализации: 4 года - начальное общее образование. 

– Механизмы реализации плана и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

– Механизм реализации плана внеурочной деятельности основывается на 

дальнейшем совершенствовании форм и методов работы педагогов образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности и осуществляется через: 

– Согласно оптимизационной модели, организация внеурочной деятельности в 

МКОУ «Ключиковская СОШ» осуществляется через: 

 разработку и осуществление программ и проектов, отдельных дел и акций, 

направленных на решение воспитательных задач; 

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, материально-техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 
– Администрация образовательного учреждения осуществляет руководство 

процессом внеурочной работы в пределах своих полномочий и объединяют свои усилия для 

обеспечения эффективного функционирования системы внеурочной работы в целом. 

– Учебный план внеурочной деятельности является механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса в соотношении 80% и 20%. 

– План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
Направление  Форма и название 

ВД 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Нагрузк

а в 
неделю 

Годовая 

нагрузк
а 

Нагрузк

а в 
неделю 

Годовая 

нагрузк
а 

Нагрузк

а в 
неделю 

Годовая 

нагрузк
а 

Нагрузк

а в 
неделю 

Годовая 

нагрузк
а 

Спортивно – 

оздоровитель

ная  

  

 

 

«Шашеч

ная  школа» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Основы 

туризма  

1 33 1 34 1 34 1 34 

Интеллектуал Финанс   1 34 1 34 1 34 
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ьное  овая 

грамотность 

ИКТ 1 33       

Буду 

настоящим 

читателем     

1 33 1 34 1 34 1 34 

Математ

ика и 

конструирован

ие 

1 33 1 34 1 34   

Развити

е 

математически

х способностей 

      1 34 

Общекультур

ное  

  

Программа ВД 

«Хореография» 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Духовно – 

нравственное  

Программа ВД 

«Истоки»  

 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Социальное  

  
Досуговое 

общение 

 «Наш театр» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Кружок «ЮИД» 1 33 1 34 1 34 1 34 

  Итого 10 330 10 340 10 340 10 340 

 

Обучающимся представлено на выбор несколько направлений деятельности. Выбор 

направления осуществляется самостоятельно, обучающийся может посещать несколько 

направлений. Количество часов аудиторных занятий не превышает 50% от общего 

количества занятий. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, позволяет 

осуществлять программу духовно-нравственного воспитания школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения необходимых 

результатов. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

       Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной 

деятельности (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 
 приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; 

 о принятых в обществе нормах  поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; 

 об истории своей семьи и Отечества; 

 о русских народных играх; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
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 о правилах проведения исследования. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

План внеурочной деятельности классов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования на 2020-2021 учебный 

год 
Направление  Форма и 

название ВД 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Нагрузк

а в 

неделю 

Годовая 

нагрузка 

Нагрузк

а в 

неделю 

Годовая 

нагрузка 

Нагрузк

а в 

неделю 

Годовая 

нагрузк

а 

Нагрузк

а в 

неделю 

Годовая 

нагрузк

а 

Спортивно – 

оздоровител

ьная  

  

 

 

«Шашечная  

школа» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Основы 

туризма  

1 33 1 34 1 34 1 34 

Интеллектуа

льное  

Финансовая 

грамотность 

- - 1 34 1 34 1 34 

ИКТ 1 33 - - - - - - 

Буду 

настоящим 

читателем     

1 33 1 34 1 34 1 34 

Математика и 

конструирован

ие 

1 33 1 34 1 34 - - 

Развитие 

математически

х способностей 

- - - - - - 1 34 

Общекульту

рное  

  

Программа ВД 

«Хореография» 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Духовно – 

нравственно

е  

Программа ВД 

«Истоки»  

 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Социальное  

  

Досуговое 

общение 

 «Наш театр» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Кружок 

«ЮИД» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

  Итого 10 330 10 340 10 340 10 340 

 
 

3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

 Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности и приложением к основной образовательной 

программе начального общего образования.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No373 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (действует до 01.01.2021 г.);  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 года №1648 «О 

переносе выходных дней в 2021 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный Приказом Заведующего аппаратом 

управления Муниципального отдела управления образованием МО Красноуфимский округ 

№483 от 19 сентября 2017 г. 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, полугодий; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

Руководствуясь требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические требования к 

режиму образовательной деятельности, календарный учебный график МКОУ «Ключиковская 

СОШ» в 2020-2021 учебном году определяет следующие позиции: 

Продолжительность учебного года  

Начало учебного года: 01.09.2020 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели (164 учебных дня);  

2- 4 – 34 недели (203 учебных дня);   

Окончание учебного года:  

1класс - 24.05.2021 года;  

2-4 классы – 24.05.2021 года; 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

  4 ноября - День народного единства. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8, 9 января - Новогодние каникулы; 

  7 января - Рождество. Христово; 

  23 февраля - День защитника Отечества; 

  8 марта - Международный женский день; 

  1 мая - Праздник Весны и Труда; 

  9 мая - День Победы; 

  12 июня - День России; 

В 2020 - 2021 учебном году в соответствии с проектом Постановления Правительства 

РФ «О переносе выходных дней в 2020 - 2021 учебном году» перенесены следующие 
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выходные дни: с воскресенья 09 мая на понедельник 10 мая, 1 сентября «День знаний» - 

рабочий день организуется в соответствии с расписанием уроков. 

 

Регламентирование образовательной деятельности. 

1.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 1-4 класс 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 8 недель  

2 четверть 02.11.2020 г. 26.12.2020 г. 8 недель  

3 четверть 11.01.2021 г. 20.03.2021 г. 10 недель 

4 четверть 29.03.2021 г. 29.05.2021 г. 9 недель  

2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала  

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 25.10.2020 г. 01.11.2020 г. 8 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 21.03.2021 г. 28.03.2021 г. 8 дней 

Летние  31.05.2021 г. 31.08.2021 г. 100/88* дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (30 календарных дней в 2020-2021 учебном году). 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5-дневная учебная неделя; 2-4 классы – 

6-дневная учебная неделя. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало учебных занятий: 1-4 класс - 08.10 час. 

Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.00 ч.; 2,3,4 классы – 13.40 ч. 

Занятия внеурочной деятельностью для 1-4 классов (ФГОС НОО), занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), групповые и индивидуальные 

консультации проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий. 

Продолжительность уроков: 

- 1 класс: 

обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- продолжительность перемен – 15, 20 мин. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом.  В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 16 

уроков физической культуры (экскурсии, подвижные игры, нетрадиционные уроки) и 32 

урока по другим учебным предметам (8 уроков театрализаций по музыке, 8 экскурсий по 

изобразительному искусству, 8 нетрадиционных занятий по технологии, 8 экскурсий по 

окружающему миру). 

 2-4 класс – 40 минут. 

3.Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
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– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (действует до 

01.01.2021 г.) 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (действует до 

01.01.2021 г.) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

21 26 26 26 

4.Максимальное количество уроков в течение дня: 

 для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 

6 уроков, за счет урока физической культуры; 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах): не более 10 часов. 
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Введён в действие 

Приказом №212 от 01.09.2020 г. 

Календарный учебный график 
МКОУ «Ключиковская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 

1 класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

пн 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

ср 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

чт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

вс
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2

9 16 23 30 6 13 20 27

октябрь декабрьноябрь январь февраль март апрель май июньсентябрь

 
 

2-4 классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

пн 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 8 15 22

вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2 9 16 23

ср 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 3 10 17 24

чт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25

пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 3 9 16 23 30 7 14 21 28 5 12 19 26

сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 6 13 20 27

вс 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 7 14 21 28

июньапрель майноябрь декабрьсентябрь октябрь январь февраль март

 
 

праздничные дни  каникулы  

дополнительные 

каникулы в 1 классе   выходные  учебные часы ваданы    
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МКОУ «Ключиковская СОШ» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МКОУ «Ключиковская  СОШ», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений в начальном общем образовании;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характеризующий систему условий,  содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
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 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО. 

МКОУ «Ключиковская СОШ» работают 25 педагогов, из них 2 совместителя. Все 

педагоги имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Кадровые условия реализации ООП НОО включают в себя:  

 укомплектованность педагогическими работниками общего и дополнительного 

образования;  

 соответствие уровня квалификации педагогов требованиям квалификационной 

характеристики;  

 непрерывность профессионального развития педагога, включающее обязательное 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ и 

аттестацию не реже 1 раза в 5 лет.  

Всего реализуют программу начального общего образования – 15 педагогов, в том 

числе: педагог-психолог, учитель –логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

организатор досуга, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

Директор школы занимается стратегическими вопросами развития школы, финансово-

хозяйственной политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность 

работы ОО, руководит работой Педагогического Совета школы.  Заместители директора:  

 по учебной работе отвечает за организацию образовательного процесса.  

 по воспитательной работе организует воспитательный процесс, культурно-

досуговую деятельность.  

Педагогические работники осуществляют свою деятельность согласно должностным 

обязанностям. Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, соотнесены с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Должность  Должностные обязанности  Кол-

во  

руководитель 

 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу.  

1  

заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса.  

2  

учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  

9  
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Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся. 

1  

Учитель-логопед Способствует предупреждению и профилактике речевых 

нарушений; осуществляет пропаганду логопедических 

знаний среди учителей и родителей обучающихся, с целью 

профилактики нарушений развития речи. 

2 

Учитель-

дефектолог 

Занимается изучением, обучением, воспитанием и 

социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. А так же заниматься с детьми, которые по 

различным причинам не усваивают программу 

общеобразовательной школы или же испытывают 

трудности при обучении. 

1 

Социальный 

педагог 

Анализирует личностные проблемы обучающихся, чтобы 

своевременно оказать им социальную помощь. Планирует и 

организует процесс разработки программ адаптации 

обучающихся к современным социальным условиям, 

контролирует их проведение и прогнозирует последствия. 

1 

Организатор досуга Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений.  

1  

библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся.  

1  

бухгалтер 

 

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

1  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   

Одним из условий готовности МКОУ «Ключиковская СОШ» к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В МКОУ «Ключиковская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации ООП НОО. Образовательный процесс осуществляется на основе программ 

развивающего обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных, 

а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам Школы 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами Школы.   

Разработана программа психолого-педагогического сопровождения школьников на 

уровне начального общего образования.  

Цель: максимальное содействие личностному и интеллектуальному развитию 

школьников,  создание психологических условий для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  
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Задачи:   

 выявлять психологическую готовность детей к школьному обучению, с целью 

определения траектории развития каждого обучающегося, прогноза проблем  

обучения и своевременного их устранения. Составлять социально-психологический 

портрет ученика;  

 вести работу по профилактике дезадаптации первоклассников, создавать условия для 

их успешного приспособления к условиям обучения в школе;  

 диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания; а также выявлять  интересы, склонности, способности и 

ценностные ориентации младших школьников;  

 проводить развивающую и коррекционную работу с детьми  «группы риска»;  

 выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных 

отношений младших школьников с учителями, сверстниками, с родителями и 

другими людьми;  

 формировать ценности здоровья и здорового образа жизни детей;  

 выявлять психологическую готовность младших школьников к переходу на 

следующую ступень общего образования;  

 консультировать учителей и родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам личностного развития детей.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда оплаты труда 

МКОУ «Ключиковская СОШ» осуществляется в пределах объема средств на текущий 

финансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части ФОП и в коллективном 

договоре, позволяющие оплачивать внеаудиторные виды деятельности и начислять 

стимулирующую часть заработной платы в зависимости от результативности  

образовательных отношений. Определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база образовательного школы  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Ключиковская СОШ», необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым к:  

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности;  
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 зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура  

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками;  

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

 мебели, оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

МКОУ «Ключиковская  СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в школе 

оборудовано: обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

имеется интернет.   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;   

 создания материальных объектов;   

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования;   

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;   

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;   

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;   

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

  организации качественного горячего питания и отдыха обучающихся.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают в себя следующие 

параметры и характеристики:  
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Санитарно-гигиенические 

условия  

В школе  имеется горячее и холодное водоснабжение, 

достаточное освещение, канализация в удовлетворительном 

состоянии, соблюдается воздушно-тепловой режим. 

Имеются помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков.  

Санитарно-бытовые условия  
Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудованы гардеробы для обучающихся.  

Охрана труда  

Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно 

пополняется количество огнетушителей, производится 

своевременный ремонт электрооборудования. 

Условия для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Отсутствие пандусов  

Материально – техническая база позволяет эффективно реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования. Данную материально – 

техническую базу составляют:  

Всего учебных помещений, используемых в образовательном процессе  Количество  

9 

Кабинет информатики 1 

Учебные кабинеты начальных классов  4 

Спортивный зал  1  

Кабинет логопеда  1  

Кабинет музыки, ИЗО 1  

Библиотека   1  

Оценка материально – технических условий реализации образовательной программы  

№ 

п/ 

п  
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  

Необходимо/имеются 

в наличии  

1.  
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

2/2  

2.  

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

2/2  

3.  
Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  

  

4/1  

4.  
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством)  

  

2/1  

5.  
Информационно – библиотечный центр с рабочими зонами, 

читальным залом, книгохранилищем  

  

1/0  

6.  Спортивный зал  1/1  

7.  Столовая с пищеблоком  1/1  

8.  Кабинеты с интерактивной доской  5/0  

9.  Кабинеты, где имеется копировальная техника  4/1  

10.  Мобильные компьютеры (ноутбуки)  6/4  

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

Наименование Количество 

(шт.) 
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Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
3 

из них:  

- приобретённых за последние три года  3 планшета 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 
3 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  2 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 
нет 

Количество интерактивных досок в классах 0 

Количество мультимедийных проекторов в классах 3 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
Модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  2 

Количество ПК в составе локальных сетей  0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения (да, нет) 
да 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 
да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) - 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 
0 

Другое оборудование (при наличии) нет 

Наличие специального комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка 

(с указанием наименования) 

нет 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Функционирует пост пожарной охраны, который 

оборудован:  

 «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части 

УВД;  

 датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации;  

  телефоном.  

В учебном процессе в начальной школе используются 4 учебного кабинета 

оснащенных ноутбуками, а также 4 интерактивными досками, 4 компьютерами учителей, 1 

мультимедийный  проектор, 1 документ - камера, имеется доступ к сети Internet, в наличии 

локальная сеть.   

Для организации внеучебной и внеурочной деятельности используется: кабинет 

обслуживающего труда, актовый зал, компьютерный класс (3 компьютеров, подключенных к 

Интернету).  
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Оснащенность учебного процесса компьютерной техникой позволяет обеспечить 

овладение учащимися информационно – коммуникативными умениями в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов.  

Библиотека - отсутствует читальский зал. Библиотечный фонд 1 раз в год пополняется 

учебной литературой.  

Ежегодно в школе организуется летний оздоровительный  лагерь в одну смену, в 

котором оздоравливаются все желающие обучающиеся ОО.  

В школе питание обучающихся организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.3.2.2399-08. Созданы необходимые условия для 

организации горячего питания учащихся 1 - 4 классов в течение учебного дня.  

Охват учащихся горячим питанием составляет 100%.  Бесплатное двухразовое 

питание организовано для всех учащихся начальной школы.  

Учебно – методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам и курсам.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п., 

содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки российской федерации к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, на 2020-2021 учебный год. Утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы. 

1.1. Начальное общее образование 

Порядковый 

номер 

учебника 

Авторы, название 

учебника 

класс Издательство 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства)  

 

1.1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. 1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.11. Русский язык (учебный 

предмет) 

    

1.1.1.1.1.1.1. Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука . В 2-х частях 

1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/22744 

http://catalog.prosv.ru/item/22745  

1.1.1.1.1.1.2 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

 В 2-х частях 

1 1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21894 

1.1.1.1.1.1.3. КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 

В 2-х частях 

2 2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21892 

http://catalog.prosv.ru/item/21890  

http://catalog.prosv.ru/item/22745
http://catalog.prosv.ru/item/21894
http://catalog.prosv.ru/item/21890
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1.1.1.1.1.1.4 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 

В 2-х частях 

3 3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21895 

http://catalog.prosv.ru/item/21896 

1.1.1.1.1.1.5. КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык 

В 2-х частях 

4 4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21897 

http://catalog.prosv.ru/item/21898  

3.1.1.1.2.2.1  Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной 

язык 

1 Издательство "Учебная литература" 

3.1.1.1.2.2.2 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной 

язык 

2 Издательство "Учебная литература" 

https://catalog.prosv.ru/item/38576  

3.1.1.1.2.2.3 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной 

язык 

3 3 Акционерное общество "Издательство 

"Учебная литература" 

https://catalog.prosv.ru/item/38577 

3.1.1.1.2.2.4 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной 

язык 

4 4 Издательство ―Просвещение‖ 

https://catalog.prosv.ru/item/38578  

1.1.1.1.2. Литературное чтение 

(учебный предмет) 

     

1.1.1.1.2.2.1 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

1  Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21914 

http://catalog.prosv.ru/item/21915  

1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21905 

http://catalog.prosv.ru/item/21902  

1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21908 

http://catalog.prosv.ru/item/21909 

1.1.1.1.2.2.4 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21912 

1.1.1.2 Иностранный  язык (предметная область) 

 1.1.1.2.1 Иностранный язык  (учебный предмет )  Английский язык 

1.1.1.2.1.7.1 Биболетова М.З   
Английский язык 

2 Дрофа  http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

002 

1.1.1.2.1.7.2 Биболетова М.З   

Английский язык 

3 Дрофа   http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

002 

http://catalog.prosv.ru/item/21896
http://catalog.prosv.ru/item/21898
https://catalog.prosv.ru/item/38576
https://catalog.prosv.ru/item/38577
https://catalog.prosv.ru/item/38578
http://catalog.prosv.ru/item/21915
http://catalog.prosv.ru/item/21902
http://catalog.prosv.ru/item/21909
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1.1.1.2.1.7.3 Биболетова М.З   

Английский язык 

4 Дрофа http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-

002  

1.1.1.3 Математики и информатика (предметная область) 

1.1.1.3.1.8.1. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика. В 

2-х частях 

1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21921 

http://catalog.prosv.ru/item/21922  

1.1.1.3.1.8.2. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21923 

http://catalog.prosv.ru/item/21924  

1.1.1.3.1.8.3. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21925 

http://catalog.prosv.ru/item/21926  

1.1.1.3.1.8.4. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21927 

http://catalog.prosv.ru/item/21928 45 

1.1.1.4 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная 

область) 

1.1.1.4.1.3.1. Плешаков А.А. 

Окружающий мир.  

В 2-х частях 

1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21949 

http://catalog.prosv.ru/item/21950  

1.1.1.4.1.3.2. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21938 

http://catalog.prosv.ru/item/21939  

1.1.1.4.1.3.3. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21940 

http://catalog.prosv.ru/item/21942 

1.1.1.4.1.3.4. Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. Окружающий мир. В 2-

х частях 

4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/21944 

http://catalog.prosv.ru/item/21946 

1.1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики ( Предметная область) 

 1.1.1.5.1.1.1. Кураева А.В. Основы 

православной культуры 

4 Издательства ―Просвещение  

https://catalog.prosv.ru/item/22385 

1.1.1.6. Искусство ( Предметная область) 

1.1.1.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.1.6.1.1.1. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23554 

 

1.1.1.6.1.1.2. Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23555  

1.1.1.6.1.1.3. Горяева Н.А. ,Неменская 

Л.А ,Питерских А.С/Под 

ред. Неменского Б.М. 

3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23553 

http://catalog.prosv.ru/item/21922
http://catalog.prosv.ru/item/21924
http://catalog.prosv.ru/item/21926
http://catalog.prosv.ru/item/21928%2045
http://catalog.prosv.ru/item/21950
http://catalog.prosv.ru/item/21939
http://catalog.prosv.ru/item/21942
http://catalog.prosv.ru/item/21946
http://catalog.prosv.ru/item/23554
http://catalog.prosv.ru/item/23555
http://catalog.prosv.ru/item/23553
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Изобразительное искусство 

1.1.1.6.1.1.4. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/23556  

1.1.1.6.2 Музыка (учебный 

предмет) 

     

1.1.1.6.2.1.1. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

1 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24074 

1.1.1.6.2.1.2. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

2 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24071 

1.1.1.6.2.1.3. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

3 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24072 

1.1.1.6.2.1.4. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

 4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/24073 

1.1.1.7.1. Технология (Предметная 

область) 

    

1.1.1.7.1.8.1. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 Издательство "Просвещение" 

https://catalog.prosv.ru/item/22393   

1.1.1.7.1.8.2. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

2 Издательство "Просвещение" 

https://catalog.prosv.ru/item/22394 

1.1.1.7.1.8.3. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 

3 Издательство "Просвещение" 

https://catalog.prosv.ru/item/22395 

1.1.1.7.1.8.4. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 

4 Издательство "Просвещение" 

https://catalog.prosv.ru/item/22396 

1.1.1.8. Физическая культура 

(Предметная область) 

    

1.1.1.8.1.1.1. Лях В.И. Физическая 

культура 

1 -4 Издательство "Просвещение" 

http://catalog.prosv.ru/item/25308 

1.1.1.3.2.1.1 Т.А. Рудченко, А.Л. Семѐнов  

Информатика 

2 Просвещение: Институт новых 

технологий 

1.1.1.3.2.1.2 Т.А. Рудченко, А.Л. Семѐнов  

Информатика 

3 Просвещение: Институт новых 

технологий 

1.1.1.3.2.1.3 Т.А. Рудченко, А.Л. Семѐнов  

Информатика 

4 Просвещение: Институт новых 

технологий 

 

 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт – http://schoolkluchiki.ucoz.ru/, электронная почта – kluchiki143119@yandex.ru,  

доступ в Интернет (скорость 128 Мб/c) из 4 кабинетов. 

 

http://catalog.prosv.ru/item/24074
http://catalog.prosv.ru/item/24071
http://catalog.prosv.ru/item/24072
http://catalog.prosv.ru/item/24073
https://catalog.prosv.ru/item/22393%20452%20И.П
http://schoolkluchiki.ucoz.ru/
mailto:kluchiki143119@yandex.ru
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда  включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении  

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий, а также организационную поддержку применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; - 

прикладные программы.   

Информационно-образовательная школы формируется на основе выхода в интернет, 

электронной почты, сайта школы, библиотеки, кабинета информатики, использования 

интерактивных и мультимедийных средств обучения и обеспечивает:  

 планирование образовательной деятельности;  

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП 

НОО;  

 взаимодействие между участниками образовательных отношений;  

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам;  

 взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями и организациями.  

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательных отношений и условиями его 

осуществления достигается посредством:  

 комплексного оснащения учебных кабинетов;  

 создание специальных страниц на сайте;  

 оформлении специальных стендов;  

 обеспечения доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам;  

 обеспечение учебниками и учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметами по ООП НОО;  

 комплектования библиотечного фонда печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

фонда дополнительной литературы, включающего детскую 

художественную и научно-популярную    литературу,    справочно-

библиографические  издания.  

Для реализации образовательной программы начальной школы в школе используется 

комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, мультимедийный комплекс), 

электронные хрестоматии и энциклопедии. Для организации учебного процесса в начальных 

классах имеются комплекты таблиц и наглядных пособий для 1-4 классов по основным 

предметам, справочная литература. Для реализации ФГОС в школе используются учебники, 

принадлежащие к завершенной предметной линии. УМК рекомендованных Минобрнауки 

РФ. УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 
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материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления.  
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МКОУ 

«Ключиковская СОШ» соответствует требованиям стандарта и включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МКОУ «Ключиковская СОШ» обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования.  

МКОУ «Ключиковская СОШ» обеспечивает доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека  МКОУ «Ключиковская СОШ» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Информация о медиатеке (электронных ресурсах)  

Класс  Название, автор, (приложение)  Кол-во  

1  Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

13  

1  Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы к 

учебнику В. Г. Горецкого.  

1  

1  Математика.  Электронное приложение к учебнику М.И.Моро   13  

1  Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова  

13  

1  Технология. Электронное приложение к учебникуН. И. Роговцевой,  

Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг  

7  

2  Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

13  
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2  Русский язык. Видеоматериалы. 2 класс  1  

2  Математика.  Электронное приложение к учебнику М.И.Моро   13  

2  Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова  

13  

2  Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой  

13  

2  Технология. Электронное приложение к учебникуН. И. Роговцевой,  

Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг  

7  

3  Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

12  

3  Математика.  Электронное приложение к учебнику М.И.Моро   12  

3  Математика. Тренажер к учебнику М. И. Моро.  1  

3  Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова  

12  

3  Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой  

12  

3  Технология. Электронное приложение к учебникуН. И. Роговцевой,  

Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг  

9  

4  Русский язык. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

10  

4  Математика.  Электронное приложение к учебнику М.И.Моро   10  

4  Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова  

10  

4  Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. 

Климановой  

10  

4  Технология. Электронное приложение к учебникуН. И. Роговцевой,  

Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг.  

10  

4  ОРКиСЭ. Основы светской этики. Электронное приложение к 

учебному пособию  

16  

4  ОРКиСЭ. Основы буддийской культуры. Электронное приложение к 

учебному пособию.  

2  

4  ОРКиСЭ. Основы иудейской культуры. Электронное приложение к 

учебному пособию.  

2  

4  ОРКиСЭ. Основы иудейской культуры. Электронное приложение к 

учебному пособию.  

1  

4  ОРКиСЭ. Основы православной культуры. Электронное приложение к 

учебному пособию.  

1  

4  ОРКиСЭ. Основы мировых религиозных культур. Электронное 

приложение к учебному пособию.  

1  

Большая энциклопедия развивающих игр.  1  

В поисках капитана Немо. Играем, учимся.  1  

Виталий Бианки. Рассказы и сказки.  1  

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.  1  

ИКТ в школе. Уроки для началки – мультимедийный дидактический 

материал для учителя.  

1  

Математика. Начальная школа. Семейный наставник.  1  

4  Русский язык. Универсальный мультимедийный тренажер.   1  

1-4  Безопасность на улицах и дорогах. DVD  - диск.  2  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
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в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года No2357«О внесении изменений в федеральный 

государст-венный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

прика-зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года No373» в основную образовательную программу начального общего образования 

были внесены изменения. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 3 

раздела: 

1. Целевой. 

2. Содержательный.  

3.Организационный. 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и резуль-татов. 

Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего обра-зования. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. В 

пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию 

ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеуроч-ной 

деятельности. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безо-пасного 

образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения 

связанные с экологической направленностью. 

Добавились пункты: 

«формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО. План 

внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 
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1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление, 

4. обще-интеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление. 

План внеурочной деятельности ОУ определяет структуру направлений, формы орга-

низации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, олимпиады, 

соревнования, исследования. 

Эффективность реализации плана внеурочной деятельности определяется с помощью 

«Диагностики эффективности внеурочной деятельности»: личность самого воспитанника, 

детский коллектив, профессиональная позиция педагога. 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей личности, об-

щества и государства в начальном общем образовании 

в системе требований стандарта 

Самооценка качественная на ре-

гулярной основе мониторинго-

вых социологических исследо-

ваний 

Условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, включая ре-

сурсное обеспечение образовательной деятельности 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательной деятельности и 

дости-гаемые обучающимися результаты освоения 

основных образовательных программ общего 

начального общего образования 

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
повышение информационной открытости образования через использование  электронных журналов и 

дневников, сайта школы, личных сайтов учителей 
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Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы                                         

условий реализации ООП НОО 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
I. Нормативное 

обеспечение 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования изменений в ООП НОО МКОУ «Ключиковская 

СОШ» 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в ООП НОО МКОУ 

«Ключиковская» 
По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 
Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление бюджетных смет  по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по реализации Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей в 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Педагогического Совета школы к 

обсуждению изменений  в ООП НОО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации Стандарта В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников  

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации)  

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками 

Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 
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нормативно-

правовыми 

документами 

V. 

Информационное 

обеспечение 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС 

Постоянно  

3. Обеспечение публичной отчётности  Июнь  

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта начального общего образования 

По мере 

необходимости 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здо-

ровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательног

о процесса и по 

мере 

поступления 

6. Обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

в системе общего образования 

постоянно 

 

Контроль над состоянием системы условий 
Система контроля- «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением и реализацией ФГОС. 

Работа по Федеральному Государственному Стандарту начального общего образования 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. Поэтому контроль над состоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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 аналитической деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

 ( по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по УР 

Санитарно – 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям. Наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебных 

занятий , учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

На начало учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ – 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в год Заместитель 

директора по УР, 

учителя 

 

 

 

Директор школы 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

Отчёты  Директор школы 
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процесса  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния и 

готовности учебных 

кабинетов (август) 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников-

февраль, 

обеспеченность 

учебниками-сентябрь 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УР 
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