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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Чтобы идти в ногу с современными темпами жизни, человек стоит перед необходи-

мостью постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечи-

вают успешность. Поэтому необходимо начиная со ступени дошкольного общего обра-

зования, а затем начального общего образования, не просто учить ребѐнка, но и форми-

ровать его как личность - субъекта деятельности.  

       Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей дея-

тельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении на новом уровне.  

       В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и рефлектив-

ности. Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением мораль-

ных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного со-

трудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной компетентно-

сти ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать решения, ставить перед собой 

цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстни-

ками в учебном процессе.  

 Задача организации, осуществляющей образовательную деятельность, создать усло-

вия для учебной и внеурочной деятельности ребѐнка, обеспечивающие сформирован-

ную готовность к освоению требований основного и полного среднего образования, со-

вершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Сегодня происходит измене-

ние в системе образования - от системы знаний, умений и навыков к системе развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и со-

циального опыта, а развитие личности ученика на основе умения учиться.  

  Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и само-

утверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельно-

сти человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только даль-

нейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседнев-

ной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых 

в процессе взросления знаний и умений. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, со-

ставляющее основу личностного развития учащегося, означает не просто осваивать 

определѐнные знания в рамках изучаемых предметов, умение учиться это значит по-

знавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение по-

требности: 

 обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 



 общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование, способностей к продуктивной, творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в 

будущем становление интеллектуальной элиты.  

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа села Янракыннот» создана с учетом условий, особенно-

стей и традиций народов Севера, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из них до шко-

лы воспитывались в дошкольном учреждении поселка и имеют: 

  опыт коллективного взаимодействия;  

  адекватную мотивацию учебной деятельности;  

  предпосылки   овладения чтением и письмом;  

  понимают условные изображения в любых учебных предметах;  

  владеют умениями решать простые математические и другие задачи; 

  произвольно регулируют свое поведение и деятельность. 

Следует так же отметить, наличие этнических культур, среди которых большинство 

учащихся проживают в географически ограниченном пространстве, т.е. ограничены в 

видении разнообразия природы, природных явлений.   

 Педагогические кадры начальной школы имеют достаточный уровень профессиона-

лизма, инновационного потенциала, ориентацию на успех в профессиональной дея-

тельности в развитии творческого потенциала детей.   

Два  педагога начальной школы прошли аттестацию. Все педагогические сотрудники 

прошли курсы повышения квалификации в рамках освоения ФГОС, владеют современ-

ными образовательными технологиями.  

 

Предполагаемый результат строился на основе утвержденного государственного 

Стандарта 2009 г. Ребѐнок должен быть: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

Умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   

Обязательный минимум: 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника: 

 поиск и установление личностного смысла обучения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости. 



Метапредметные результаты 

Овладеют: 

 способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу и познавательную;  

 умением планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умением контролировать и оценивать свои действия; 

 умениями осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 способностью к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям. 

Предметные результаты 

Приобретут: 

 способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

основе метапредметных действий; 

Цели  программы: 

 1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья. 

2. Создание условий для обеспечения качества и преемственности образования, 

формирования компетентностей   обучающихся младших школьников, для формирова-

ния у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределе-

ния, самовоспитания, для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.   

Задачи программы: 

1.  Спланировать образовательный процесс, ориентируясь на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника, и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

4. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

5. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

6. Формировать развивающую предметную среду ОУ.  

Принципы построения программы:  

 гумманизация и культуросообразность,  

 целостность и вариативность,  

 индивидуализация и дифференциация,  

 преемственность,  

 системность,  

 открытость,  

 творчески активная личность.  



Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реали-

зации ОПНШ. 

 Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 

2011 г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. №1060 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., реги-

страционный N 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., реги-

страционный N 37714), от 31 декабря 2015 г. №1576 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40936), приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 

2021 г., регистрационный N 64100); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 

N 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 ―Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования‖ 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действу-

ют с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 ООП (основная образовательная программа) МБОУ «НОШ с. Янракыннот» 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «НОШ с. Янракыннот» на 

2021-2022 учебный год. 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образо-

вательный портал); 



 Устав МБОУ «НОШ с. Янракыннот». 

 Лицензия МБОУ «НОШ с. Янракыннот». 

Адресность программы.  
 Образовательная программа начального общего образования МБОУ "НОШ села 

Янракыннот" соответствует Государственному образовательному стандарту и состав-

лена с учѐтом возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. 

Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источни-

ком информации о специфических особенностях школы при планировании и осу-

ществлении образовательной деятельности администрацией школы. Программа опре-

деляет ответственность администрации школы за создание условий для успешной дея-

тельности учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, 

роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоя-

тельно решать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даѐт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах, о ближайших и перспективных целях образования, что 

поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребѐнка. Це-

ли, которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при сов-

местной деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, ка-

кую ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители 

должны принять на себя ответственность за использование возможностей, которые 

предоставляет школа для успешной учѐбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

сти; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодей-

ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности. 

Организационно-педагогические условия. 
В начальной школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, ко-

торый обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое образова-

ние и современные педагогические технологии. 



Средний педагогический стаж работы свыше 17 лет, средний возраст педагогиче-

ского коллектива начальной школы – 43 лет, что определяет опытность педагогическо-

го коллектива. 4 педагога имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога 

планируют аттестоваться в новом учебном году. Это обеспечено определенной систе-

мой в организации работы по повышению научного и методического уровня педагогов, 

моделируемой системой методической работы, которая связана со стимулированием 

самообразования педагогов, саморазвития, рефлексии своего труда и направлена на 

личностно-ориентированный подход к каждому педагогу. Прошли курсы повышения 

квалификации в рамках реализации новых стандартов – 100 % учителей. 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы, используются:  

Технологии организации учебного процесса:  

 классно-урочная система;  

 предметные кружки, расширяющие культурно-образовательное пространство 

школы;  

 групповые занятия под руководством учителей-предметников;  

 самостоятельная работа учащихся.  

Предметные технологии:  

 технологии развивающего обучения;  

 технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном подходе к обу-

чению (личностно-ориентированное обучение);  

 игровые технологии;  

 проблемно-поисковые технологии;  

 обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности;  

 проектная деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов дея-

тельности в обучении;  

 здоровьесберегающие технологии. 

Технологии внеучебной деятельности:  

 технология социального проектирования; 

 технологии КТД;  

 технологии сотрудничества (кружки, спортивные секции).  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ «НОШ села Янракыннот»» представляют собой систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальней-

шее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Их реа-

лизация направлена на исполнение требований Стандарта.  

Планируемые результаты: 



Во-первых, обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Во-вторых, являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, определяют выбор учебно-методической литерату-

ры. 

В третьих, служат основанием для формирования системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки; 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-

гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описы-

вает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволя-

ющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи.         

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. слу-

жащий основой для последующего обучения. 

        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости: 

        • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

        • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширя-

ющих 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. 

        В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планиру-

емых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный пред-

мет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность си-

стемы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала. Формулировка  данных целей позволяет определить объѐм знаний и 

умений к каждому разделу учебной программы - «Выпускник научится». Они ориенти-

руют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-



дается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством обучающихся. 

 В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе мо-

жет быть освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с по-

мощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, харак-

теризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью за-

даний базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающими-

ся заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы учебного пред-

мета и выделяются курсивом. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа це-

лей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-

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

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для получения начального общего образования. В ряде случаев учѐт достиже-

ния 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 учиты-

вать при определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких пе-



дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго-

товке обучающихся. 

        При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

        • междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных дей-

ствий»; 

        • программ по всем учебным предметам – «Обучение грамоте», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Информатика», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Родной язык (чукотский)».  

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме-

ния учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий - формирование внутрен-

ней позиции обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся будут овладе-

вать 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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий работа педагогов бу-

дет направлена на развитие восприятия и формирование способности анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладевать действием моделирования, а также широким спект-

ром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся будут 

приобретать умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В конечном результате в соответствии со Стандартом учащийся начальной школы в 

каждой сфере учащемуся представиться возможность получить возможность опреде-

лѐнные знания и умения:  

1. В сфере личностных универсальные учебных  действий:  

Получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной 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 деятель-

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 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 - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

 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, здоро-

вьесберегающего поведения; 



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

ственной художественной культурой. 

2. В сфере регулятивных  универсальных учебных  действий: 

 Выпускник научится:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 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 еѐ 

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 ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

3. В сфере познавательных  универсальных  учебных действий: 

Выпускник научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций строить логическое рас-

суждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 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, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

4. В сфере коммуникативных  универсальных учебных  действий 

Выпускник научится: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

1.2.1.1. Чтение,  работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту ли-

тературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют эле-

ментарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграм-

мы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систе-

матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-

сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 



утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуаци-

ях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

а) Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

ных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

лицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и об-

ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.             

б) Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; ра-

ботать со справочной литературой. 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

ные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

в) Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и ра-

боты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу-

щиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интер-

нете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной де-

ятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать ги-

пермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охваты-

вающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей шко-

ле. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 



Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и други-

ми средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

низарядку); 

 . организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 . вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную ин-

формацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 . рисовать изображения на графическом планшете; 

 . сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 . использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 . подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать смен-

ные носители (флэш-карты); 

 . описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструмен-

ты ИКТ; 

 . собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

 . редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 . пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; 

 . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 . заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически от-



носиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 . готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 . создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 . создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 . размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения; 

 . пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 . представлять данные; 

 . создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 . создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах; 

 . определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-

ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

 . планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 . проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

 . моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально-

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для обучающихся основой всего процесса обуче-

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

способностей. 



В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представле-

ния о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мне-

ния и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладе-

ет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словооб-

разованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предло-

жение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 . различать звуки и буквы; 

 . характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 . знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

          Выпускник научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) раз-

бор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 



Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник научится: 

 . соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 . находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 . различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 . различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

         Выпускник научится разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми мор-

фемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 . выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 . подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 . подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 . различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 . оценивать уместность использования слов в тексте; 

 . выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 . определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

 . определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

 . проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 . находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относят-

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 . различать предложение, словосочетание, слово; 

 . устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 



 . классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

 . определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 . выделять предложения с однородными членами. 

 . различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

 . выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

 . различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 . применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 . определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 . безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 . писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 . проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки. 

 . осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 . подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 . при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 . при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 . оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 . соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

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

 . выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 . самостоятельно озаглавливать текст; 

 . составлять план текста; 

 . сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 . создавать тексты по предложенному заголовку; 

 . подробно или выборочно пересказывать текст; 

 . пересказывать текст от другого лица; 

 . составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 



 . анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 . корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 . анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 . соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями род-

ного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную са-

мостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преоб-

разования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самосто-

ятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочника-

ми, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные про-

изведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 



уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 . осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции; 

 . читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 . различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 . читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 . использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 . ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу тек-

ста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде); 

 . использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содер-

жание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 . использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояс-

нять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный за-

пас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступ-

ки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 . ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 . передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 . участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила рече-

вого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 . воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 . выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 . осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 . определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступ-

кам; 

 . отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

 . оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ-

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 . высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 

 . делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 . ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 

 . самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 . составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 . пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 

 . ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающими-

ся произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 . определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 . писать отзыв о прочитанной книге; 

 . работать с тематическим каталогом; 

 . работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 . сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, по-

словицы). 

 . сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

 . создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 



текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 . читать по ролям литературное произведение; 

 . создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на осно-

ве личного опыта; 

 . реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

 . творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 . создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 . работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 . создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль-

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю-

щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образо-

вания внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фоль-

клора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 



речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доб-

рожелательными речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком для получения общего образования сле-

дующего уровня образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 . составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 . рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 . воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 . составлять краткую характеристику персонажа; 

 . кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 . понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 . воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко-

вом материале. 

 . воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

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 ос-

новном на изученном языковом материале; 

 . читать про себя и находить необходимую информацию. 

 . 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). 

 . 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 (ад-

рес, 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 нѐм; 

 . списывать текст; 

 . восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 . отличать буквы от знаков транскрипции. 

 . сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

 . группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 . уточнять написание слова по словарю; 

 . использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 . различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая 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. 

 . 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 ступени начального общего обра-

зования; 

 . употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 



 . восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 . узнавать простые словообразовательные элементы; 

 . опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 . распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

 . распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определѐнным/неопределѐнным/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) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

 . узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 . использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there is/there are; 

 . оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи 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 определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 . научатся использовать начальные математические знания для описания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространствен-

ных отношений; 

 . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

 . научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 . получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 



 . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 . приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-

обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 . устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 . группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 . читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

 . классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 . выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 . выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

 . выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

 . вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 . выполнять действия с величинами; 

 . использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 . проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



 . анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 . решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 

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

 . решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 . решать задачи в 3—4 действия; 

 . находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 . описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 . распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 . выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 . использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

 . соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Выпускник научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 . измерять длину отрезка; 

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

угольника и квадрата; 

 . оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

      Выпускник научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, со-

ставленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 . устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 . читать несложные готовые таблицы; 

 . заполнять несложные готовые таблицы; 

 . читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 . читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 . достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 . сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 



 . понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

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

информации; 

 . распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

 . планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 . интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

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

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 . получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

 . приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место в ближайшем окружении; 

 . получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональ-

но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 . познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 . получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 



 . примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе. 

  В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать прави-

ла поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят эле-

ментарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружа-

ющей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 . узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 . описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 . проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

 . использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 . использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 . использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 . обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

 . определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века; 

 . понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 . использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие 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 еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 . пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 . выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 . планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 . узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

 . различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

 . используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 . оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания чувств других людей и сопереживания им; 

 . использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

 . осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

 . ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 . наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 . проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде; 

 . определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 



в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональ-

ное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в раз-

личных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художе-

ственные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный опти-

мизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-

блемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации со-

держательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; полу-

чат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных оте-

чественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 . воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эсте-

тически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 . ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 . воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 



 . реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 . организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 . соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 . наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 . общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 . реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

 . использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 . владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 . исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 . определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 . оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

 . адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 . оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального об-

щего образования у обучающихся: 

 . будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 



общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

 . начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учеб-

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анали-

за произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отно-

шение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способно-

сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаи-

мопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

 . появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

 . установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родно-

го края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духов-

ных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 . будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 . овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова-

нии, декоративно-прикладном искусстве; 

 . смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 . научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 . получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 



 . смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разреше-

нии проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 . различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 . различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-

ку; 

 . эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного язы-

ка; 

 . узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающе-

го мира и жизненных явлений; 

 . приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 . воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 . видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, 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, объѐм, фактуру; различные художественные материа-

лы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 . различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 . создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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, художе-

ственном 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 худо-

жественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 . пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 . моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 . выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 . осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-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 своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 . видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 . понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 . изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 . изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Технология (трудовое обучение) 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 . получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человече-

ства; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отноше-

ния к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 



 . получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу-

ры;   

 . получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

 . научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представ-

лений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 . в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и под-

чинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 . овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

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

классификации, обобщения; 

 . получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 . познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 . получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам тру-

да, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-



служивание 

Выпускник научится: 

 . иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традицион-

ных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 . понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 . планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

 . выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

 . уважительно относиться к труду людей; 

 . понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 . понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 . на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под-

бирать 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 опти-

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 . применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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; изготавли-

вать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

 . отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

 . прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 



Выпускник научится: 

 . анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

 . решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 . изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 . соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 . создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 . соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 . использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 . создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редак-

торы текстов и презентаций. 

 . пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образова-

ния: 

 . начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой дея-

тельности, военной практики; 

 . начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 . узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-

тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл прове-

дения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 . освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 . научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 



 . освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 . научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагруз-

ки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 . научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие си-

стем дыхания и кровообращения; 

 . приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акро-

батические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передви-

гаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных фи-

зических качеств; 

 . освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-

шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игро-

вой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-

ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

 . раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 . ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 . организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными игра-

ми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 . выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

 . характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 . отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 



 . организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

 . измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 . вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индиви-

дуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 . целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 . выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 . выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 . выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 . выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 . выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 . выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пере-

кладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 . выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 . выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

 . сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 . выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 . играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 . выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 . плавать, в том числе спортивными способами; 

 . выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.11 Основы религиозных культур и светской этики. 

          Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

ному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания при-

мерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам ми-

ровых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 



–понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

–поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

–осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственно-

му совершенствованию и духовному развитию; 

–развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

–ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей совести; 

Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах чело-

века и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родите-

лей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность: 

-развивать  нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепри-

нятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения  

при изучении гуманитарных предметов на последующих   уровнях   общего образова-

ния. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, еѐ содержательной и кри-



териальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования представляет собой один из ин-

струментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 - обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регу-

лирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в рам-

ках сферы своей ответственности. 

 Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внеш-

нюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе служба-

ми) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - обучающими-

ся, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задаѐт общее по-

нимание того, что подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью каких заданий 

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т. д. 

 Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных ат-

тестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накоплен-

ную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в 

форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательной деятель-

ности на достижение значимых для личности, общества и государства результатов об-

разования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную дея-

тельность, согласованную с внешней оценкой. 

        Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐн-

ность в критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-



ственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки явля-

ется еѐ «естественная встроенность» в образовательную деятельность. 

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются: 

        • оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и работников образования с целью получения, обработки и предоставле-

ния информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности об-

разовательного учреждения и работников образования; 

        • оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

        Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения об-

разовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой 

из вышеназванных процедур различны. 

        При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

        Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышена-

званных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особен-

ностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образо-

вательных достижений.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разде-

ле «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 



                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в ос-

новной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

        • самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и сла-

бые стороны своей личности; 

        • смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения обуча-

ющимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; 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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-

ность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников мо-

ральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

        • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, ориентации на содержательные моменты образо-

вательных отношений - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориен-

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

        • сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

        • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, уме-

ния видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

        • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, моти-

вации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

      • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 



        Личностные результаты выпускников при получении начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов обра-

зовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их осуществлению 

должны привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-

расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации.  

Мониторинговые исследования с целью диагностирования проводятся два раза 

(первая четверть 1-го класса и четвѐртая четверть 4-го класса). Результаты диагностики 

предъявляются в описательной форме. 

 

1.Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценива-

ния 

Типовые диагностические задачи для уча-

щихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10  

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школь-

ного» типа урокам «дошкольно-

го» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных коллек-

тивных занятий индивидуаль-

ным занятиям дома; 

- предпочтение социального спо-

соба оценки своих знаний – от-

метки – дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки). 

Методика «Беседа о 

школе» (модифици-

рованный вариант 

Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Ваг-

нера) 

  

Самооценка 
- когнитивный 

компонент 

(дифференци-

рованность, ре-

флексивность); 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщѐнность категорий оце-

нок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о ка-

чествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости са-

  Методика «Кто Я?» 

(М.Кун).  

Методика «Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Методика каузальной 

атрибуции успеха \ не-



мосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший уче-

ник». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием 

успеха 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной  

деятельности 

- сформированность познава-

тельных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять соци-

ально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между уче-

ником и будущей профессио-

нальной деятельностью. 

«Незавершѐнная сказ-

ка» 

Методика «Беседа о 

школе» (модифициро-

ванный вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эль-

конина, А.Л. Вагнера) 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного инте-

реса (по Г.Ю. Ксензо-

вой). Опросник моти-

вации. 

  

 2. Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии оценивания Типовые задачи 

1. Выделение морального со-

держания ситуации нарушения 

моральной нормы /следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, вза-

имопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм 

Ребѐнок понимает нарушение мо-

ральных норм оценивается как более 

серьѐзное и недопустимое по срав-

нению с конвенциональными норма-

ми. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации. 

Учѐт ребѐнком объективных послед-

ствий нарушения нормы. Учѐт моти-

вов субъекта при нарушении нормы. 

Учѐт чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотне-

сения нескольких моральных норм. 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж Пиаже) (коор-

динация трѐх норм: ответ-

ственность, справедливое 

распределение, взаимо-

помощь – и учѐт принци-

пов компенсации) 



4. Оценка действий с точки зре-

ния нарушения\соблюдения мо-

ральной нормы 

Адекватность оценки действий субъ-

екта с точки зрения нарушения \ со-

блюдения моральной нормы 

Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения мо-

ральной нормы 

Уровень развития моральных сужде-

ний 

Все задания 

   

3. Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Виды 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в семье. 

Организационно-административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришѐл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушѐл на улицу без разрешения. 

- встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешѐл дорогу в неположенном 

месте 

Моральные Альтруизм: 

- помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость и 

законность: 

- ответственность за несение матери-

ального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами 

- взял у друга книгу и порвал еѐ. 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро-

ваннсти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин-

ципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному ста-

тусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нор-

мативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родите-

лей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или админи-

страции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представи-

телей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подго-

товку в области возрастной психологии.    

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представ-



ленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разде-

лах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и са-

мостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых 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 при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупно-

сти 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 различных процедур:  

1. итоговые проверочные работы по предметам, 

2.  комплексные работы на межпредметной основе,   

3. оценка (прямая или опосредованная через наблюдение) сформированности познава-

тельных учебных действий и навыков работы с информацией,  

4. опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 



Результаты внутренней оценки, фиксируются в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

 Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уро-

вень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования, целесообразно проводить в форме неперсони-

фицированных процедур. 

1. Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса 

/результат 

Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный диагностиче-

ский признак 

1. Отсутствие интереса/  

Несформированность 

учебно-

познавательного ин-

тереса 

Интерес практически не обнару-

живается. Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, за-

бавный материал. 

Безразличное или негативное от-

ношение к решению любых учеб-

ных задач. Более охотно выполня-

ет привычные действия, чем осва-

ивает новые. 

2. Реакция на новизну/ 

Низкий познаватель-

ный интерес 

Интерес возникает лишь к новому 

материалу, качающемуся кон-

кретных фактов, но не теории. 

Оживляется, задаѐт вопросы о но-

вом фактическом материале,  

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не прояв-

ляет. 

3. Любопытство/ 

Низкий познаватель-

ный интерес  

Интерес возникает к новому мате-

риалу, но не к способам решения. 

Проявляет интерес и задаѐт во-

просы достаточно часто, включа-

ется в выполнение задания,  но 

интерес быстро иссякает  

4. Ситуативный учеб-

ный интерес/ 

Удовлетворительный 

познавательный ин-

терес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной единич-

ной задачи (но не к системам за-

дач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный инте-

рес/ 

Высокий познватель-

ный интерес 

Интерес возникает к общему спо-

собу решения задач, но не выхо-

дит за пределы изучаемого мате-

риала. 

Охотно включается в процесс вы-

полнения заданий. Работает дли-

тельно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые приме-

нения найденному способу 

6. Обобщѐнный учеб-

но-познавательный 

интерес/ 

Очень высокий позна-

вательный интерес 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие способы 

решения системы задач. 

Интерес – постоянна характери-

стика, проявляется выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную ин-

формацию. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен-

ным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 



- во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выража-

ется через учебный материал различных курсов (далее — система предметных зна-

ний),  

- во-вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных дей-

ствий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на примене-

ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 

        Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые: 

- во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения,  

- во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение имеет усвоение обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

        Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные дей-

ствия, прежде всего познавательные:  

─ использование знаково-символических средств;  

─ моделирование;  

─ сравнение, группировка и классификация объектов;  

─ действия анализа, синтеза и обобщения;  

─ установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

─ поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д.  

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например:  

─ с числами и математическими выражениями;  

─ со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями;  

─ с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы;  

─ с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

 Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формиро-

вания всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный про-

цесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 



 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифици-

рованных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования 

и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступе-

ни общего образования. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опор-

ную систему знаний данного учебного курса.  

Модель предметного мониторинга начального общего образования 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оце-

нок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улуч-

шению качества образования. 

         Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 

        Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержа-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

        На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-

татов начального образования. 

        Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

        При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы-

ку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

•  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

•  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

        Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к пред-

ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчи-

тывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 



формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения об-

разования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень обра-

зовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измере-

ний требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

        В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Уровни сформированности целеполагания 

Уровни Показатели сформирован-

ности целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаѐтся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведѐт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предпола-

гающие промежуточные це-

ли-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа: отсутствует реакция 

на новизну задачи. Не может вы-

делить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или что 

сделал 

2. Понятие практической за-

дачи. 

Понимает и выполняет толь-

ко практические задачи (но 

не теоретические), в теорети-

ческих задачах не ориентиру-

ется 

Осознаѐт, что надо делать в про-

цессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять це-

ленаправленных действий 

3. Переопределение познава-

тельной задачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаѐт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения прак-

тической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

4. Понятие познавательной 

задачи 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при выпол-

нении учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; 

Чѐтко выполняется требова-

ние познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не изме-

няя еѐ (не подменяя практической 

задачей и не выходя  за еѐ требо-

вания), может дать отчѐт о своих 

действиях после принятого реше-

ния 

5. Переопределение практи-

ческой задачи в теоретиче-

скую 

Столкнувшись с новой  прак-

тической задачей, самостоя-

тельно  формулирует позна-

вательную цель и строит дей-

ствие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных спосо-

бов; чѐтко осознаѐт свою цель и 

структуру найденного способа 



решения. 

6. Самостоятельная поста-

новка учебных целей 

Самостоятельно формулиру-

ет познавательные цели, вы-

ходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипо-

тезы, учебная деятельность при-

обретает форму активного иссле-

дования способов действия 

3. Уровни развития контроля 

Уровни Показатели  

сформированности 

Дополнительные  

диагностические признаки 

1.Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает до-

пущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некри-

тично относится к исправленным ошибкам 

в своих работах и не замечает ошибок  

других учеников. 

2.Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, заме-

тив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя не осознанно, предугадывает 

правильное направление действия. Сде-

ланные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допус-

кает чаще, чем в знакомых. 

3.Потенциальный 

контроль на 

уровне произволь-

ного внимания 

Ученик осознаѐт правило кон-

троля, но затрудняется одно-

временно выполнять учебные 

действия и контролировать их; 

исправляет и объясняет ошибки 

В процессе решения задачи контроль за-

труднѐн, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторѐнных действиях ошибок не допус-

кает. 

4.Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия уче-

ник ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи други-

ми учениками, при решении новой задачи 

не может скорректировать правило кон-

троля  с новыми условиями 

5.Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватны 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без по-

мощи учителя не может обнаружить несо-

ответствие усвоенного способа действия 

новым условиям. 

6.Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа 

действий и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения. 

4. Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1.Отсутствие 

оценки 

Учение не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности 

оценивать свои действия – ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя. 

воспринимает еѐ  некритически , даже в 

случае явного занижения), не воспринима-

ет аргументацию оценки; не может оце-

нить свои  силы относительно решения 

поставленной задачи. 



2.Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или  

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия 

Критически относятся к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед  решением новой задачи и не пыта-

ется это сделать; может оценить действия 

других учеников. 

3.Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт – знает 

он еѐ или нет, а возможность 

изменения известных ему спо-

собов действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решѐнные им задачи, пытается оцени-

вать свои возможности в решении новых 

задач. Часто  допускает ошибки, учитыва-

ет лишь внешние признаки задачи, а не еѐ 

структуру, не может этого сделать до ре-

шения задачи. 

4.Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учи-

теля оценить свои возможности 

для еѐ решения, учитывая из-

менения известных ему спосо-

бов действия. 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, опира-

ясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с трудом. 

5.Актуально-

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности для 

еѐ решения, учитывая измене-

ния известных способов дей-

ствия. 

Самостоятельно обосновывает ещѐ до ре-

шения задачи свои силы, исходя из чѐтко-

го осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения.  

5. Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий детей 6,5 – 7 лет 

Базовые виды ком-

муникативных уни-

версальных учеб-

ных действий 

Общий уровень раз-

вития общения 

(предпосылки фор-

мирования) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация как 

взаимодействие (ин-

теракция). 

Коммуникативные 

действия, направлен-

ные на учѐт позиции 

собеседника либо 

партнѐра по деятель-

ности (интеллекту-

альный аспект ком-

муникации). 

Преодоление эгоцен-

тризма в простран-

ственных и межлич-

ностных отношениях. 

- потребность в об-

щении со взрослыми 

и сверстниками; 

- владение опреде-

лѐнными вербальны-

ми невербальными 

средствами общения; 

- эмоционально пози-

тивное отношение к 

процессу сотрудниче-

ства; 

- ориентация на парт-

нѐра по общению; 

- умение слушать со-

беседника 

- понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважение к 

иной точке зрения; 

- понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание отно-

сительности оценок или 

подходов к выбору; 

- учѐт разных мнений и 

умение обосновать соб-

ственное 

Задание «левая и 

правая стороны»  

(Ж. Пиаже) 

  

Методика  

«Кто прав?»  

(методика Г.А. Цу-

керман и др.) 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

  - умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение аргументировать 

Задание «Рукавич-

ки» (Г.А. Цукерман) 



действия, направлен-

ные на кооперацию, 

т. е. согласование 

усилий по достиже-

нию общей цели, ор-

ганизации и осу-

ществлению совмест-

ной деятельности 

своѐ предложение, убеж-

дать и уступать; 

- способность сохранять 

дорожелательное отноше-

ние друг другу в ситуации 

конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу выпол-

нения задания 

3. Коммуникация как 

условие интериори-

зации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации (пере-

дача информации 

другим людям), спо-

собствуют осознанию 

и усвоению отобра-

жаемого содержания 

  - рефлексия своих действий 

как достаточно полное  

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить по-

нятные для партнѐра вы-

сказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что 

нет; 

- умение с помощью во-

просов получать необхо-

димые сведения от партнѐ-

ра по деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» (модифици-

рованный вариант) 

 

1.3.3. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений (порт-

фолио) 
          Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений (портфолио) обучающегося. Материалы портфеля достиже-

ний  допускают проведение независимой внешней оценки. 

          Портфель достижений  это современная эффективная форма оценивания, позво-

ляющая: 

•     поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•     развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

•     формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

        В портфель достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

        В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие ма-

териалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае-

мых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках обра-

зовательной программы образовательного учреждения.  



Обязательной составляющей портфеля достижений (портфолио)  являются ма-

териалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть по-

добраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объ-

ѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дей-

ствий.  

2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения уни-

версальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру-

гие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандар-

та. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе. 

        Составляющие портфеля достижений на 1-м этапе реализации программы оцени-

ваются  только качественно. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих порт-

феля достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обуча-

ющимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

• «хорошо», «отлично». 

        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. До-

стижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 



1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

1. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки (в соответствии с уставом и локальными актами школы) 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если по всем основным разделам учебной программы, при-

чѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования. 

        Такой вывод делается, если по всем основным разделам учебной программы ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе в следующий класс для получения 

среднего общего образования принимается педагогическим советом школы на основа-

нии сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом ОУ с  

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информа-

ции об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 



        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

        Оценка результатов деятельности школы проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности образова-

тельного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, по-

этому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполне-

ния трѐх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной ра-

боты на межпредметной основе. 

        Результативность работы классных руководителей и ОУ в целом определяется на 

основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, 

учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приѐмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приѐмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении со-

знательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к друже-

ским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных про-

грамм. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и при-

звана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образо-

вания, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвари-



антная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается 

путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-

ках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового со-

циального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производ-

ные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-

сальных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального об-

щего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

‒     определение  ценностных ориентиров  начального образования; 

‒     определение состава и характеристик  универсальных учебных действий; 

‒     выявление в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определение условий формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  Описание ценностных ориентиров.  

2.  Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива».  

5.  Преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

6.  Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
  За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, уме-

ний и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудни-

чать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновле-

ние знаний и требования рынка труда. 



  По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐн-

ных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориен-

тиров образования. 

  Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

─ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

нальностей, религий;  

─ 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 партнѐра, признавать пра-

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

─ принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

─ развитие широких познавательных интересов, 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 еѐ самоактуализации: 

─ формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

─ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-

сти за их результаты; 



─ формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

─ формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обу-

чающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, виды, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования. 
   Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повыше-

ние их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особен-

ности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и само-

воспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом воз-

расте). 

а) Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин «уни-

версальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориента-

ции как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной дея-

тельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться пред-

полагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают:  

 познавательные и учебные мотивы,  

 учебную цель,  

 учебную задачу,  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  



Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения уча-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и цен-

ностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

б) Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организа-

ции и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усво-

ения учебного содержания и формирования психологических способностей обуча-

ющегося. 

в) Виды, состав и характеристики универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре-

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму-

никативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-

ношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; вне-

сение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия :  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-

формации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности 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 вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия :  

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

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 



 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, до-

казательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы :  

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельно-

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие 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 реализа-

ция; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым опре-

деляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого форми-

руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само-

уважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения фор-

мируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют об-



раз «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становле-

нию коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудниче-

ства проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично при-

водит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуника-

ции, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

        При получении начального общего образования имеет особое значение обеспече-

ние при организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающих-

ся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключаю-

щее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышле-

ния. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐн-

ные возможности (приоритеты) для формирования универсальных учебных действий. 

 

 «Литературное чтение» 

 Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литерату-

ры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по-

ступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образова-

ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чте-

ние. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

   

«Математика» 
         При получении начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий: 

 логических и алгоритмических; 

 знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, декодирование); 

 планирования (последовательности действий по решению задач); 



 систематизации и структурирования знаний,  

 перевода с одного языка на другой; 

 аксиоматики; 

 элементов системного мышления и приобретения основ информационной грамот-

ности; 

 общего приѐма решения задач. 

        Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-

ляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и симво-

лов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 

для его социализации. 

 

 «Окружающий мир» 

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, от-

ношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного са-

моопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 

«Технология» 
        Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологи-

ческих новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании со-

держания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-

боты для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Информатика» 
При получении начального общего образования этот предмет является основой разви-

тия у обучающихся познавательных действий: 

 знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, декодирова-

ние); 

 планирования (последовательности действий); 

 систематизации и структурирования знаний,  

 перевода с одного языка на другой; 



 элементов системного мышления и приобретения основ информационной гра-

мотности; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся          

логических и алгоритмических; 

 и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан. 

 

«ОРКСЭ»: 

 становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; 

  развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; 

  способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно пре-

образовывать практическую задачу в познавательную; 

  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знако-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо-

вым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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шения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-

ствия 

коммуника-

тивные 

- использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;      



- самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения со-

циального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изуче-

ния и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пе-

редать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть само-

стоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит зада-

чи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, тех-

нического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получе-

ние необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые сто-

роны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятель-

ности: 

использовании  учебников бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носи-

теля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и си-

стематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента фор-

мирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей про-

граммы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 



универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также широко применются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 



каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образова-

тельного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее ос-

новную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пере-

ходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием за-

дачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основ-

ного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психо-

логических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.         

При переходе от предшкольного к начальному общему образованию, обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и фор-

мирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важней-

ших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 



возраста желание детей поступить в школу, с другой  развитие любознательности и ум-

ственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени началь-

ного общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены 

следующими причинами: 

─ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

─ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

─ недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной си-

стемы служит  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования  формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формирова-

нием системы универсальных учебных действий 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

 четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе.  

 

Обязательный минимум  общеучебных умений в начальной школе  
Организационные умения : 

         Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель – «режиссѐр» учебно-

го процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную про-

блему (задачу),  при этом дети используют эти умения на уроке. 

 

Класс 
Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по реше-

нию проблемы (за-

дачи) 

Осуществить дей-

ствия по реализа-

ции плана 

Результат своей 

деятельности соот-

нести с целью и 

оценить его 



1
 к

л
а
сс

 
Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Учимся высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному пла-

ну. 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку деятель-

ности класса на уро-

ке. 

2
 к

л
а
сс

 

Определять цель дея-

тельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться обнаружи-

вать, формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

Учиться планировать 

учебную деятель-

ность на уроке. Вы-

сказывать свою вер-

сию, пытаться пред-

лагать способ еѐ про-

верки. 

Работая по предло-

женному плану, ис-

пользовать необхо-

димые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от выпол-

ненного неверно. 

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в 

диалоге с учителем. 

3
-4

 к
л

а
сс

ы
 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после предва-

рительного обсужде-

ния. Учиться обна-

руживать и форму-

лировать учебную 

проблему совместно 

с учителем. 

Составлять план ре-

шения проблемы (за-

дачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабаты-

вать критерии оцен-

ки и определять сте-

пень успешности 

выполнения своей  

работы и работы 

всех, исходя из име-

ющихся критериев. 

Интеллектуальные умения  

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать необходи-

мость нового знания. 

Отличать новое знание 

(умение) от уже из-

вестного с помощью 

учителя. 

Понимать, что нужна 

дополнительная ин-

формация (знания) для 

решения учебной зада-

чи в один шаг. 

Самостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи в один шаг. 

Делать предвари-

тельный отбор источ-

ников информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких ис-

точниках можно найти 

необходимую инфор-

мацию для решения 

учебной задачи. 

Отбирать необходи-

мые для учебной зада-

чи источники инфор-

мации среди предло-

женных учителем сло-

варей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые зна-

ния (информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизнен-

ный опыт и информа-

цию, полученную на 

уроке. 

Находить необходи-

мую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учите-

лем словарях и энцик-

лопедиях. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 



Обрабатывать ин-

формацию для полу-

чения нужного резуль-

тата, в том числе и для 

создания нового про-

дукта. 

Делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и группи-

ровать предметы и их 

образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные вы-

воды. 

Сравнивать и группи-

ровать факты и явле-

ния. Определять при-

чины явлений, собы-

тий. Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и вы-

бирать наиболее удоб-

ную для себя форму. 

Подробно пересказы-

вать небольшие тек-

сты, называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого тек-

ста-повествования. 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Оценочные умения:  

  1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (по-

ступки людей) с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей (нрав-

ственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а так-

же с точки зрения различных групп 

общества (верующие – атеисты, бога-

тые- бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступ-

ки, которые можно оценить как хорошие и плохие с пози-

ции общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому 

себе) свои оценки, свою точку зрения, 

свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Самоопределяться в системе ценно-

стей. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, 

общие для всех правила поведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в соответ-

ствии с этой системой ценностей и 

отвечать за свои поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Коммуникативные умения  
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством тех-

нологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, по-

мимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные уме-

ния в процессе решения учебных  проблем (задач). 

Умения 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и диалоги-

ческой речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста). Учит наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. Вступать в бесе-

ду на уроке и в жизни. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом 

учебных и жизненных речевых 

ситуациях. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обос-

новать, приводя аргументы. 



Понять другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно чи-

тать и пересказывать текст.  

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, при этом:  

- вести диалог с автором (прогно-

зировать будущее чтение;  

ставить вопросы к тексту, …и 

искать ответы; 

- проверять себя; 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то сооб-

ща. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и по-

ведения в школе  и следо-

вать им. Учиться выпол-

нять различные роли в 

группе (лидера, исполните-

ля, критика). 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться до-

говариваться. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 
                Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐн-

ка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве-

личивается потребность в самовыражении. 

                Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последу-

ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное обра-

зование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мо-

тивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-

тролировать 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, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са-

мостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучеб-

ные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

                Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-

ствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеаль-

ных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 



                Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе-

ственно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения са-

мообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утвер-

ждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса обра-

зования младших школьников. 

                Важным условием развития детской любознательности, потребности самосто-

ятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимули-

рующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Млад-

шему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способнос-

ти осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить ре-

зультат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

                Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представ-

лений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравствен-

но-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь доста-

точно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и са-

мокритичной. 

                В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на ступени начального общего образования, которое в полном объѐме отра-

жено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

                Виды речевой деятельности 
                Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляе-

мом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. 

                Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе-

ние диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологически-

ми высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас-

суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и правильной интонации 

                Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном ви-



де. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка со-

держания, языковых особенностей и структуры текста. 

                Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиениче-

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослу-

шанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

                Обучение грамоте 
                Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

                Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

                Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

                Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози-

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐр-

дости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшествующего согласного звука.  

                Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

                Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со ско-

ростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чте-

ния на материале небольших текстов и стихотворений. 

                Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

                Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

               Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

               Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

                Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 



                Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

                Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

                • раздельное написание слов; 

                • обозначение гласных после шипящих (ча - ща, -щу, жи - ши); 

                • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

                • перенос слов по слогам без стечения согласных; 

                • знаки препинания в конце предложения. 

                Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблю-

дений. 

                Систематический курс 
                Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных зву-

ков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонко-

сти-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐрдый - мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

                Фонетический разбор слова. 

                Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

                Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизно-

симыми согласными. 

                Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

                Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

                Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. 

                Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представ-

ление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

                Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 



                Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн суще-

ствительных. 

                Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Мор-

фологический разбор имѐн прилагательных. 

                Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

                Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфоло-

гический разбор глаголов. 

                Наречие. Значение и употребление в речи. 

                Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отли-

чие предлогов от приставок. 

                Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

                Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

                Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

                Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

                Различение простых и сложных предложений. 

                Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

                Применение правил правописания: 

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

                • сочетания чк — чн, чт, щн; 

                • перенос слов; 

                • прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

                • проверяемые безударные гласные в корне слова; 

                • парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

                • непроизносимые согласные; 



                • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

                • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

                • разделительные ъ и ь; 

                • мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

                • безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

                • безударные окончания имѐн прилагательных; 

                • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

                • не с глаголами; 

                • мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

                • мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

                • безударные личные окончания глаголов; 

                • раздельное написание предлогов с другими словами; 

                • знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

                • знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

                Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение 

                Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого эти-

кета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком 

                Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение) 

                Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста 

                Последовательность предложений в тексте. 

        Последовательность частей текста (абзацев). 

        Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

        План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

        Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

        Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

        Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

        Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; со-

чинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 



2.2.2.2 Литературное чтение.  
        Виды речевой и читательской деятельности 

        Аудирование (слушание) 
        Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышан-

ному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

         Чтение 
        Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

        Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую ин-

формацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополне-

ния высказывания и др. 

        Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

        Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

        Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

        Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

        Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

        Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

        Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

        Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей худо-

жественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 



Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

        Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

        Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, харак-

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер-

сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

        Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

        Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

        Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива-

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

        Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ-

ков героев. 

        Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

зей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроиз-

ведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии текста). 

                Говорение (культура речевого общения) 

        Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслу-

шивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественно-

му тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собствен-



ный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произве-

дений. 

        Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

        Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда-

ча содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе-

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в расска-

зе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана соб-

ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

        Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

        Письмо (культура письменной речи) 

        Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

                Круг детского чтения 
        Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

        Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские перио-

дические издания (по выбору). 

        Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произве-

дения. 

        Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

        Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор, гипербол. 

        Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

        Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждение (монолог героя, диалог героев). 

        Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

        Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

        Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе-



ние основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ-

ка. 

        Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

        Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 
        Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова-

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности со-

бытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочи-

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

                Предметное содержание речи 
        Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образователь-

ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

        Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого эти-

кета). 

        Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

        Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

        Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

        Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

        Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время го-

да. Погода. 

        Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

        Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

        Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

        В русле говорения 
Диалогическая форма. 



        Уметь вести: 

                • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

                • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

                • диалог -побуждение к действию. 

                2. Монологическая форма. 

                Уметь пользоваться: 

                • основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

         В русле аудирования 

                Воспринимать на слух и понимать: 

                • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

                • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

         В русле чтения 

                Читать: 

                • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

                • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

         В русле письма 

                Владеть: 

                • техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

                • основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

         Языковые средства и навыки пользования ими 

         Английский язык 

         Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

         Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(therе is/ therе аге). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

        Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -еr, -оr, -tion, -ist, -ful, -ly, -tееn, -tу, -th), словосложение (роstсаrd), конверсия 

(р1ау — tо р1ау). 



        Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, WHO, when, wherе, whу, hoу. Порядок слов в предложе-

нии. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks Еnglish.), составным именным (Му familу is big.) и 

составным глагольным (I 1ikе tо danсе. Shе саn skatе wеll.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Не1р mе, р1еаsе.) и отрицательной (Dоn’t be lаtе!) фор-

мах. Безличные предложения в настоящем времени (It is сold. It's fivе о’сlock.). Пред-

ложения с оборотом thеге is/thеге аге. 

         Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but. Сложноподчинѐнные предложе-

ния с becausе. 

        Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Future, Раst Simplе (1ndefinitе). Не-

определѐнная форма глагола. Глагол-связка tо bе. Вспомогательный глагол tо bе. Мо-

дальные глаголы саn, mау, must, hаvе tо. Глагольные конструкции I’d like tо .... Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис-

ключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

        Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилам и исключения. 

        Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/thosе), неопределѐнные (sоmе, аnу — не-

которые случаи употребления). 

        Наречия времени (уеstегdау, tоmоггоw, nеvеr, usullу, оftеn, sometimes). Наречия 

степени (much, littlе, vегу). 

        Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

        Наиболее употребительные предлоги: in, оn, аt, intо, tо, from, оf, with. 

         

                Социокультурная осведомлѐнность 
        В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песенями) на ино-

странном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

                Специальные учебные умения 
        Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

•    пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

•    пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

•    вести словарь (словарную тетрадь); 

•    систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

•    пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

•    делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 



•    опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

                Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
        В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

       • совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из тек-

ста и т. п.); 

       • овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, исполь-

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

       • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

       • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

       • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

       Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных уме-

ний в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

                Числа и величины 
        Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек). 

        Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядоче-

ние однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

                Арифметические действия 
        Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметиче-

ские действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

        Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

        Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (мень-

ше) на…» и «больше (меньше) в…». 

                Работа с текстовыми задачами 



        Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величи-

нами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, 

график, диаграмма). 

        Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

                Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использова-

ние чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.           

   Геометрические величины 
        Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямо-

угольника, квадрата. 

        Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

            Работа с информацией 
        Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 

помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составле-

ние простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 2.2.2.5. Окружающий мир 

                Человек и природа 
        Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объек-

ты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн 

года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

        Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидко-

стями, газами. 

        Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 



названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

        Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюде-

ний. 

        Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни лю-

дей. 

        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

        Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

        Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

        Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

        Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

        Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. 

        Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

        Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

        Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном со-

обществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со-

общества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

        Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние челове-

ка на природу изучаемых зон, охрана природы). 

        Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, по-

говорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 



        Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы. 

        Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение темпера-

туры тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

                Человек и общество 
        Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

        Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представле-

ние о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представите-

лями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопо-

мощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

        Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За-

бота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родо-

словная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Ду-

ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

        Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школь-

ный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

        Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, пло-

хо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружаю-

щей обстановке. 

        Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-

чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ-

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

        Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, теле-

граф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

        Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения ду-

ховно-нравственного здоровья. 



        Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

        Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

        Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

        Россия на карте, государственная граница России. 

        Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

        Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву, Эмитаж, Летний сад и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

        Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-

славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро-

дам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе тра-

диционных детских игр народов своего края. 

        Родной край - частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спор-

тивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Назва-

ния разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные осо-

бенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

        История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные историче-

ские времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране па-

мятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

        Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

                Правила безопасной жизни 
        Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

        Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-



ния здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

        Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила об-

ращения с газом, электричеством, водой. 

        Правила безопасного поведения в природе. 

        Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

        Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Рос-

сийской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

        Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской 

этики». Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся 

на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской 

этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

       По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы ислам-

ской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

 

2.2.2.7.  Изобразительное искусство 

                Виды художественной деятельности 
        Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сход-

ство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного ис-

кусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материаль-

ного окружения. 

        Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные черты. 



        Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живопи-

си. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

        Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытя-

гивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Кра-

сота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

        Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использова-

ния навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

        Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культу-

ры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хоро-

воды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыс-

лов в России (с учѐтом местных условий). 

        Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

                Как говорит искусство? 
        Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загора-

живания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон-

кое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Сим-

метрия и асимметрия. 

        Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

        Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния приро-

ды, человека, животного. 

        Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его харак-

тере. Силуэт. 



        Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

        Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живо-

писи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Осо-

бая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

        Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

        Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в раз-

ное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географи-

ческих широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

        Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к при-

роде в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Се-

занн, В. Ван Гог и др.). 

        Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

        Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ челове-

ка в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и ду-

ховной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

        Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждаю-

щих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, забо-

ту, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

        Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на при-

мере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

     Опыт художественно-творческой деятельности 
        Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 



        Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

        Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растро-

вом редакторе на компьютере. 

        Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-

тарными навыками лепки и бумагопластики. 

        Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замыс-

ла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

        Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

        Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пла-

стики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

        Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изоб-

разительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

                Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

        Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидно-

сти. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

        Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Ду-

ховная музыка в творчестве композиторов. 

        Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

лей человека. 

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

        Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-

чинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

        Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 



        Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо 

и др. 

        Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструмен-

тальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллек-

тивы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музы-

кантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

        Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-

ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, муж-

ской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-

кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.9. Технология 
        1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
        Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географи-

ческие и социальные условия конкретного народа. 

        Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про-

фессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее пред-

ставление). 

        Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации рабо-

ты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-

лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные про-

екты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат про-

ектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

        Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

        2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты 



        Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многооб-

разие материалов и их практическое применение в жизни. 

        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

        Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

        Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных тех-

нологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формооб-

разование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геомет-

рический и другие орнаменты). 

        Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

       3. Конструирование и моделирование 
        Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные ви-

ды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

       4. Практика работы на компьютере 
        Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

        Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐ-

мов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 



Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-

сурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

                Знания о физической культуре 
        Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

        Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

        Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

        Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

        Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

         Способы физкультурной деятельности Самостоятельные  занятия.   Состав-

ление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, разви-

тия основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

        Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка-

честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

        Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

        Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная  деятель-

ность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы  дыхательных  

упражнений.  Гимнастика  для глаз. 

        Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акроба-

тики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. 

        Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

        Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 



опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

        Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

        Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога-

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат-

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

        Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

        Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

        Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжка-

ми и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

        Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

        Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

        Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

        Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможе-

ние. 

        Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

        Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на вни-

мание, силу, ловкость и координацию. 

        На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

        На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж-

нения на выносливость и координацию. 

        На материале спортивных игр: 

        Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 

        Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

        Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

                Общеразвивающие упражнения. 

        На материале гимнастики с основами акробатики 
        Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сто-

рону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна-

стической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и ле-

вой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы уп-

ражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стой-

ках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



        Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом 

и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло-

жениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последо-

вательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

        Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упраж-

нений для укрепления мышечного корсета. 

        Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основ-

ных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической ска-

мейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через пре-

пятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продви-

жением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворота-

ми вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гим-

настический мостик; переноска партнѐра в парах. 

        На материале лѐгкой атлетики 
        Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через ска-

калку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

        Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положе-

ний, с поворотами. 

        Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

        Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 



одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про-

движением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен-

ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

        На материале лыжных гонок 
        Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изме-

нением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

        Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

        На материале плавания 
        Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.11 Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри-

стианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия. Пророк Мухам-

мад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 



Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ислам-

ских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддий-

ские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддий-

ской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и об-

ряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в рели-

гиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отно-

шение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав-

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России.   

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на органи-

зацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб-

ную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в сов-

местной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных сту-

пенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспита-

тельная цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

 Ведущая цель программы – развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 

присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Данная цель предполагает присвоение каждым школьником системы ценностей. Под 

ценностью понимаются объекты и явления, выступающие как значимые в жизнедея-

тельности общества, социальных групп  и отдельных личностей. 

 Принято выделять следующие уровни ценностей:  

 общечеловеческие; 

 национальные.   

 Под общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в 

условиях любых общественно-исторических изменений цивилизационного развития. В 

качестве общечеловеческих определяют такие ценности, как жизнь, добро, истина и 

красота (гармония), справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, счастье, 

свобода, милосердие, творчество, труд, мирное решение споров.  

 Общечеловеческие ценности, воспринятые индивидуальным сознанием человека 

через призму национальной культуры, национального самосознания, определяют 

национальные ценности.  

 Для современного многонационального российского общества актуально пони-

мание национальных ценностей как общегражданских – объединяющих всех россий-

ских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности. Это предполагает 

формирование в образовательном процессе российской идентичности школьников 

наряду с идентичностью этнической. При этом условии может быть обеспечена, как го-

ворится в Законе РФ «Об образовании», полноценная «интеграция личности в нацио-

нальную и мировую культуру». Тогда общечеловеческие ценности будут восприни-

маться как естественное продолжение и условие национальных ценностей и перестанут 



противопоставляться им. На этой основе возможно воспитание у молодежи понимания 

и терпимости в отношении людей другой расы, другого этноса, другой религии, друго-

го социального статуса и других убеждений». 

 При определении целей воспитания, основывающихся на системе ценностей, 

очень важны гармоничная связь,  взаимодополняемость и соблюдение разумного ба-

ланса между традиционными российскими национальными ценностями и общечелове-

ческими.  

 Преодоление этого противоречия возможно с позиций подхода, основанного на 

идее поликультурности – сохранения многообразия культур при принятии большин-

ством людей общих базовых ценностей  Присвоение каждой ценности из общей систе-

мы – это конкретная задача образовательного процесса. Поэтому перечень задач мы 

соотносим с перечнем основных ценностей:  

 общественных, регулирующих поведение людей,  

 личностных, образующих духовный мир конкретного человека.   

Личностные ценности 

 Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, 

другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей 

ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

 Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способ-

ности – любви.  

 Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базо-

вой ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные прин-

ципы и правила межличностных отношений.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осо-

знании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и вы-

живания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, 

сохранение и приумножение ее богатства.  

 Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущно-

сти бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания законо-

мерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование прио-

ритетности знания, ценности познания, установления истины является одной из важ-

ных задач образования. 

 Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства.  

Общественные ценности 

 Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, до-

верительного отношения к семье. Семья служит моделью этих отношений и сама целе-

направленно формирует их, организуя и направляя познавательную творческую актив-

ность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу 

свободного творческого развития ребенка. В семье формируется отношение человека к 

себе: его самооценка на основе оценки взрослых. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жиз-

ни, состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в непо-

средственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудо-



вые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает 

привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолю-

бия – стимулирование и поощрение труда ребенка. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребенка играет его учебная деятельность. Именно в ее процессе ребенок формиру-

ется как субъект организованной, целенаправленной деятельности.  

 Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается 

на понимании цели воспитания как воспитания свободы.  Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного пра-

вового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в 

раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия 

другого человека как личности. 

 Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и 

состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Граждан-

ственность означает знание законов, регулирующих общественные отношения в 

стране, понимание их роли в развитии общества и обязанность их соблюдения. 

 Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее 

истории, готовность защищать Родину от любых посягательств, служить ей.  

 Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что че-

ловек – не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существова-

ния и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к мно-

гообразию их культур.  

Опираясь на данные концептуальные основания мы определяем основные 

направления воспитательного процесса: 

1.Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать по-

зитивные поступки  (добрые мысли, чувства и поступки). 

2.Гражданско-патриотическое воспитание (страна граждан). 

3.Воспитание трудолюбия, способности к познанию (труд для себя и других). 

4.Воспитание здорового образа жизни (здоровье тела и духа). 

5.Экологическое воспитание (природа наш дом). 

6.Эстетическое воспитание  (красота спасѐт мир). 

Ребѐнку сложно принять вышеперечисленные ценности, он мыслит конкретно, 

поэтому задача начального общего образования заложить в его сознание следующие 

понятия:   

1.Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совер-

шать позитивные поступки  (добрые мысли, чувства и поступки): 

Человек и люди 

 Жизнь человека;  

 Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор; 

 Взаимозависимость интересов личности и общества; 

 Свобода и права личности; 

 Честь и достоинство; 

 Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость до-

говариваться друг с другом, взаимодействовать;  

 Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности; 



 Дружба и взаимопомощь;  

 Справедливость и милосердие; 

 Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»).  

Семья 

 Любовь и верность; 

 Здоровье, достаток; 

 Почитание родителей;  

 Забота о старших и младших;  

 Забота о продолжении рода.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание (страна граждан) 

Патриотизм  
Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

 Долг (перед семьѐй, предками, страной); 

 Служение Отечеству; 

 Закон и правопорядок; 

 Правовое государство и гражданское общество;  

 Многообразие культур и народов единой страны; 

 Равенство культур и народов России; 

 Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей).  

Традиционные религии и светская культура 

 Свобода совести и вероисповедания; 

 Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеа-

лах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь);  

 Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

 Многообразие культур и народов мира; 

 Равенство и независимость народов и государств мира;  

 Мир во всем мире; 

 Международное сотрудничество; 

 Прогресс человечества. 

3. Воспитание трудолюбия, способности к познанию (труд для себя и других). 

Труд и творчество 

 Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм);  

 Созидание и творчество (самоценность труда); 

 Уважение к труду, бережное отношение к его результатам; 

 Целеустремлѐнность и настойчивость.  

Наука  

 Знание;  



 Стремление к истине и критичность мышления;  

 Научная картина мира. 

4. Воспитание здорового образа жизни (здоровье тела и духа) 

 Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное); 

 Здоровье личное, близких и всех людей; 

 Здоровье человека, общества и природы;   

 Здоровый образ жизни.  

5. Экологическое воспитание (природа наш дом) 

 Жизнь и эволюция; 

 Природа родного края; 

 Заповедная природа; 

 Планета Земля; 

 Экологическое сознание. 

6. Эстетическое воспитание  (красота спасѐт мир). 

 Духовный мир человека;  

 Красота в творениях природы и человека (искусство); 

 Гармония. 

В результате формирования выше представленных понятий как ценностных ново-

образований младшего школьника предполагаем получить следующий результат: 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города/села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него)   

Следует понимать, что постоянное и неизменное проявление этих качеств, то есть 

идеал, недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

постоянно работать с ребѐнком на уроках и во внеурочное время.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 

общего образования 
Виды деятельности Формы занятий 

1. 1. Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки  (добрые мысли, чувства и поступки): 

получение первоначального представления о изучение учебных инвариантных и вариатив-



базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

ных предметов, бесед, экскурсий, заочных пу-

тешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и ду-

ховные традиции народов России 

получение первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах 

традиционных российских религий, ознаком-

ление с деятельностью традиционных религи-

озных организаций (по желанию обучающихся 

и с согласия родителей (законных представи-

телей)  

через содержание инвариантных учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружа-

ющий мир», «Искусство», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»  

участие в проведении уроков этики, внеуроч-

ных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия 

изучение учебных инвариантных и вариатив-

ных предметов 

ознакомление с основными правилами поведе-

ния в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков  

беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в педаго-

гически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей 

усвоение первоначального опыта нравствен-

ных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллек-

тивных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности 

игры, опыт совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе 

получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о родителях и пра-

родителях 

 

расширение опыта позитивного взаимодей-

ствия в семье 

семейные праздники, выполнение и презента-

ции совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

2. 2. Гражданско-патриотическое воспитание (страна граждан): 

получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной символикой  Гербом, 

Флагом Российской Федерации 

беседа, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом 

ознакомление с героическими страницами ис-

тории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

беседа, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, изучения ос-



исполнения патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина 

новных и вариативных учебных дисциплин 

ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурны-

ми традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

беседа, сюжетно-ролевые игры, просмотр ки-

нофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсий, изучение основных и 

вариативных учебных дисциплин 

знакомство с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

беседа, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам 

 

Знакомство с подвигами Российской армии, 

защитников Отечества  

просмотр учебных фильмов, отрывков из ху-

дожественных фильмов, проведение бесед под-

готовка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими; 

получение первоначального опыта межкуль-

турной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и об-

раза жизни 

беседа, народные игры, организация и прове-

дение национально-культурных праздников, 

экскурсии 

 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

Посещение музея гимназии, участие во встре-

чах и беседах с выпускниками гимназии 

3. 3. Воспитание трудолюбия, способности к познанию (труд для себя и других). 

формирование первоначальных представлений 

о роли знаний, труда, и значении творчества в 

жизни человека и общества  

внеурочные мероприятия 

 

знакомство с различными видами труда и 

представителями разных  профессий 

Экскурсии,  знакомство с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и праро-

дителей, встречи с представителями разных 

профессий, посещение музея гимназии. 

получают первоначальные навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

сюжетно-ролевые экономические игры, по-

средством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

приобретают опыт уважительного и творческо-

го отношения к учебному труду 

презентации учебных и творческих достиже-

ний, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возмож-

ностей творческой инициативы в учебном тру-

де 

учатся творчески применять знания, получен-

ные при изучении учебных предметов на прак-

тике 

в рамках предмета «Технология», участие в 

разработке и реализации различных проектов, 

участие в конкурсах поделок музея гимназии 

приобретение умений  и навыков самообслу-

живания в школе и дома 

организация дежурства в классе и гимназии, 

самообслуживание в столовой 



знакомство с биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и 

жизни 

Встречи, беседы, экскурсия в музей гимназии 

4. 4. Воспитание здорового образа жизни (здоровье тела и духа). 

приобретение познаний о здоровье, и способах 

укрепления здоровья  

 

уроки физической культуры, беседы, просмот-

ра учебных фильмов, встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий; 

участие в беседах о значении занятий физиче-

скими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья 

 

практическое освоение методов и форм физи-

ческой культуры, здоровьесбережения, про-

стейших элементов спортивной подготовки  

уроки физической культуры, занятия в объеди-

нениях дополнительного образования и других 

внешкольных учреждений, походы, спортив-

ные соревнования, подвижные игры 

представление о режиме дня, санитарно-

гигиенических нормах труда и отдыха 

составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, экологически грамотного питания  

беседы, просмотр учебных фильмов 

 

Получение знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека 

Беседы с педагогами, психологами, врачом, 

родителями (законными представителями) 

получение элементарных представлений о вза-

имосвязи, взаимозависимости здоровья физи-

ческого, нравственного (душевного), психоло-

гического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллекти-

ва гимназии) 

Беседы с педагогами, психологами, врачом, 

родителями (законными представителями) 

4. 5. Экологическое воспитание (природа наш дом). 

усвоение элементарных представлений об эко-

культурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической эти-

ки, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов 

получение первоначального опыта эмоцио-

нально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамот-

ного поведения в природе 

экскурсии, прогулки по родному краю 

получение первоначального опыта участия в 

природо-охранительной деятельности 

работа в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д. 

усвоение в семье позитивных образцов взаи- Беседы с родителями (законными представите-



модействия с природой (при поддержке роди-

телей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях. 

лями), психологом 

5. 6. Эстетическое воспитание  (красота спасѐт мир). 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культуры России, культур народов Рос-

сии 

изучение инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, посредством встреч с предста-

вителями творческих профессий, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

ознакомление с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художе-

ственными промыслами 

изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в пространстве образова-

тельного учреждения и дома, сельском  ланд-

шафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворе-

ний, знакомство с картинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать кра-

соту окружающего мира через художественные 

образы; 

Наблюдение, разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные об-

разы; 

 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными мастера-

ми прикладного искусства, наблюдение за их 

работой 

участие в беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от безоб-

разного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного 

получение первоначального опыта самореали-

зации в различных видах творческой деятель-

ности, умения выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного творчества 

уроки художественного труда, участие в худо-

жественном оформлении помещений. 

получение элементарных представлений о сти-

ле одежды как способе выражения внутренне-

го, душевного состояния человека; 

Беседы, классные часы. 

усвоение первоначального опыта нравствен-

ных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллек-

тивных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности 

игры, опыт совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе 



получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о родителях и пра-

родителях 

 

расширение опыта позитивного взаимодей-

ствия в семье 

семейные праздники, выполнение и презента-

ции совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 

усвоение элементарных представлений об эко-

культурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран, нормах экологической эти-

ки, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов 

получение первоначального опыта эмоцио-

нально-чувственного непосредственного взаи-

модействия с природой, экологически грамот-

ного поведения в природе 

экскурсии, прогулки по родному краю 

получение первоначального опыта участия в 

природо-охранительной деятельности 

работа в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д. 

усвоение в семье позитивных образцов взаи-

модействия с природой (при поддержке роди-

телей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях. 

Беседы с родителями (законными представите-

лями), психологом 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культуры России, культур народов Рос-

сии 

изучение инвариантных и вариативных учеб-

ных дисциплин, посредством встреч с предста-

вителями творческих профессий, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

ознакомление с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художе-

ственными промыслами 

изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в пространстве образова-

тельного учреждения и дома, сельском  ланд-

шафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду; разучивание стихотворе-

ний, знакомство с картинами, участие в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и 

Наблюдение, разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художествен-

ных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные об-

разы; 

 



сельских ландшафтах; обучение понимать кра-

соту окружающего мира через художественные 

образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными мастера-

ми прикладного искусства, наблюдение за их 

работой 

участие в беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных пере-

дачах, компьютерных играх; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое от безоб-

разного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного 

получение первоначального опыта самореали-

зации в различных видах творческой деятель-

ности, умения выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного творчества 

уроки художественного труда, участие в худо-

жественном оформлении помещений. 

получение элементарных представлений о сти-

ле одежды как способе выражения внутренне-

го, душевного состояния человека; 

Беседы, классные часы. 

 

Совместная деятельность школы, семьи, общественности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основывается  на 

следующих принципах: 

 совместная согласованная деятельность педагогов,  семьи и образовательного учре-

ждения, в определении основных ценностей и приоритетов в воспитании обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественных ор-

ганизаций в целях духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся в сле-

дующих направлениях: 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся через организацию родительского всеобуча, систему родительских со-

браний, систему лекций по профилактике; индивидуальные консультации, публичные 

отчѐты педагогических работников МБОУ «Начальная общеобразовательная школа се-

ла Янракыннот» по итогам работы за год. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и ро-

дителей путем организации совместных мероприятий, праздников: День семьи, День 

матери, Новогодние утренники, спортивные соревнования, посвященные Дню защит-

ника Отечества и др. 



- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе классных родительских комитетов, общешколь-

ного родительского комитета, совета школы, активизации деятельности данных объ-

единений. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимо-

действии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социа-

лизации - социальными партнерами школы: 

программы интеллектуально развивающей направленности: 

-(конкурсы проектов разного типа, олимпиады), школа, сельская библиотека. 

программы спортивно-оздоровительной направленности: 

 (различные виды спорта, спортивные праздники), школа. 

программы культурологической и эстетической направленности: 

ДДТ п.Провидения 

программы профилактической направленности: 

совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних, совместно с участковым села 

Янракыннот. 

 

ПЛАН 

работы образовательной организации с семьей  по духовно-нравственному  

воспитанию и развитию младших школьников 

1.  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 Родительские общешкольные собрания 

 Беседы с родителями (законными представителями) совместно со специалистами  

 Организация Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) буду-

щих первоклассников. 

2. Организация выставок, поделок, рисунков с привлечением родителей (законных 

представителей) 

- Выставка поделок  в рамках мероприятий: День села,  День основания Чукотки, Праздник 

первой звезды, День матери, День 8 марта и другое. 

- Оформление классных уголков: выставки детских рисунков, сочинений, творческих ра-

бот, информация для родителей. 

3.  Консультации для родителей (законных представителей) 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога, социального педагога 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с участковым села 

- Индивидуальные консультации врача общей практики. 

Работа строится по планам-графикам специалистов. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-



тания обучающихся при получении начального общего образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,  

опыт самостоятельного действия, пережил и почувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальной компетентности и т. д. - становится воз-

можным благодаря и воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-

чающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми  для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, предметом   воспитания не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 



становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обу-

чающихся достигает относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых националь-

ных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и со-

циально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмот-

рены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результа-

ты. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественно-

му культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества,  о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном до-

стоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

 

7. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-

ями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 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 поступ-

ков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

 

8. Воспитание  трудолюбия, творческого   отношения  к учению, труду, жиз-

ни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново-

го; 

 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

9. Формирование  ценностного  отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном  негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

10. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отноше-

ния 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; 



 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

11. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных 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 деятель-

ности,  формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

 

2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее «программа»)  представляет собой комплексную программу формирова-

ния знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

становление основ  экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

      Актуальность создания такой программы объясняется тем, что, в целом, по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности и возможность ее самореализации. 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; форми-

рование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 



двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-

ностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные задачи и планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка формирования основ  

экологической культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

Задачи  программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью);  

 формировать экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для 

человека и окружающей среды; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей), 

 научить соблюдению здоровьесозидающего режима дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность  организовывать успешную учебную работу;  

 формировать умения безопасного поведения, в том числе,  в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

Ценностные ориентиры: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, психическое, духов-



ное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и без-

опасный образ жизни. 

       Планируемые  результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 знание норм и правил экологической этики;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, к негативным факторам 

(зависимостям), способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

 

Механизмы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

В психолого-педагогических исследованиях последних лет установлено, что 

решение задачи поддержки и укрепления здоровья школьников могут и должны 

обеспечить актуальные педагогические технологии. Высокая зависимость детей от 

учителей, ранимость и лабильность детской психики делают их особенно уязвимыми в 

плане нарушений психологического и нравственного здоровья под влиянием неблаго-

приятного педагогического воздействия, несоответствия методов обучения возможно-

стям детского организма. При этом основными факторами, негативно влияющими на 

психологическое и эмоциональное состояние обучающихся, являются: 

 стрессовая тактика авторитарной педагогики;  

 интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке; 

 пассивное восприятие знаний;  

 отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

 систематическая неуспешность ребенка; 

 отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения; 

 «разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так и по го-

ризонтали;  

 несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Основными механизмами формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни можно считать следующие: 

 построение образовательного пространства образовательного учреждения на основе 

современных дидактических принципов;   



 реализация технологии деятельностного метода (ТДМ)   в образовательном простран-

стве; 

 внедрение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

         Это позволит системно устранить негативные факторы в организации образова-

тельного процесса, влияющие на психологическое и нравственное здоровье детей.   

В частности,  Технология деятельностного метода эффективно устраняет нега-

тивные факторы, пагубно влияющие на здоровье обучающихся. 

 

Влияние технологии деятельностного метода на устранение факторов, негативно 

влияющих на психическое и эмоциональное состояние обучающихся 
Факторы, негативно влияющие 

на психологическое и эмоцио-

нальное состояние обучающихся 

Технология деятельностного метода 

Стрессовая тактика авторитарной 

педагогики. 

Роль педагога: учитель-консультант.  

Достаточный уровень самостоятельной, парной и группо-

вой работы (до 50%). 

Интенсификация учебного процес-

са, приводящая к перегрузке. 

Достаточный уровень повторения и закрепления материала 

(до 60 %) 

Пассивное восприятие знаний. Достаточный уровень самостоятельной, парной и группо-

вой работы (до 50%). 

Отсутствие интереса к изучаемо-

му материалу. 

Создание условий для формирования положительной мо-

тивации к восприятию и усвоению ЗУН (1 этап урока). 

Систематическая неуспешность 

ребенка. 

Создание ситуации успеха (7 этап урока) 

Отсутствие возможности выбора 

индивидуального темпа и уровня 

обучения. 

Достаточный уровень самостоятельной, парной и группо-

вой работы (до 50%). 

«Разрывы» в организации образо-

вательного процесса, как по вер-

тикали, так и по горизонтали. 

Актуализация знаний необходимых и достаточных для от-

крытия нового знания  

(2 этап урока).  

Несоответствие содержания, тех-

нологий и методик функциональ-

ным и возрастным особенностям 

обучающихся. 

1 класс – реализация ТДМ на базовом уровне; 

2 класс – реализация ТДМ на технологическом уровне; 

3-4 класс – реализация ТДМ на системно-технологическом 

уровне 

 

Организация работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 при получении начального общего образования. 

 

1. Просветительская работа образовательного учреждения с обучающимися и ро-

дителями (законными представителями) 

       Обучающиеся: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков 

и внеурочной деятельности). 



Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвя-

щѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, про-

ведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков техноло-

гии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристи-

ческих слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведче-

скую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах 

и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и ре-

ализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мо-

ниторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научить-

ся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюже-

тов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обществен-

ных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологи-

ческими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, насе-

лѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивно-

сти загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами обра-

зовательной организации, направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательной организации по проблемам  формирования экологической 
культуры, охраны и укрепления здоровья детей. 



Система методической работы образовательного учреждения с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов в области формирования формирование 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни школьников должна 

содержать систематические методические мероприятия по данной проблематике. 

В помощь педагогам создаѐтся информационно-библиотечный сервис. 

В идеале педагоги школы должны пройти специальное обучение. 

Педагогический коллектив должен знать и активно использовать здоровьесбере-

гающие технологии в учебно-воспитательной деятельности, применять методы и мето-

дики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 

Ресурсы и условия, обеспечивающие реализацию программы формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  - 

это необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образова-

тельного учреждения, требующий соответствующей безопасности и здоровьесберега-

ющей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструк-

туру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

В школьном здании должны быть созданы все необходимые условия для сбереже-

ния и контроля здоровья обучающихся, проведения эффективной организации форми-

рования экологической культуры и физкультурно-оздоровительной работы: 

 школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны тру-

да обучающихся; 

  обучающиеся обеспечиваются горячими завтраками и обедами во   время за-

нятий в школе в полном соответствии с представлениями о правильном (здо-

ровом) питании; 

 работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, обо-

рудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвента-

рѐм; 

 работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной экологически целесообразной здо-

ровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживается квалифицированным со-

ставом специалистов. Ответственность и контроль за реализацию этого раздела основ-

ной образовательной программы возлагается на администрацию образовательного 

учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся - один из факторов повышения эффективности учебной деятельности снижения 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Сохранение и укреп-

ление здоровья  обучающихся  средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива по этому 

направлению. 

Организацию образовательной деятельности необходимо строить с учетом ги-

гиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагруз-



ки (чередование режима обучения и отдыха (перемен), выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательном процессе необходимо строго соблюдать все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Данная система должна включать: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в спортивных секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образо-

вания;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективно-

го функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (спортивные 

праздники, дни здоровья, соревнования, олимпиады, туристические походы и 

оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых меропри-

ятиях, оздоровление обучающихся начальных классов в санаториях и т.п.) с при-

влечением родителей (законных представителей) к их организации и участию.  

План физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, семьями обу-

чающихся согласуется с представителями администрации школы. 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образователь-

ной организацией Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации образовательной организацией Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-

ственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Про-

граммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательной организации на изучение про-

цесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных фак-

торов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внут-

ренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость при-

нимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, кор-

поративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специа-

листов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психо-

логических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализа-

ции Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни.  

Методологический инструментарий мониторинга Программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 



получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐн-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации.  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Концептуальный модуль 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:  

 диагностики проблем,  

 информации о проблеме и путях ее решения,  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

 помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образова-

тельной организации являются:  

 соблюдение интересов ребенка;  

 системность;  

 непрерывность;  

 вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум.  

Его главная задача:  

 защита прав интересов ребенка;  

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательных отношений. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образователь-

ными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 



 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Они отражают еѐ основное содержа-

ние: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует формирова-

нию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2. Диагностическая работа 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

 

Ответственные 



деятельности) мероприятия 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

первоклассников  

сентябрь Классный руко-

водитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нужда-

ющихся в специализи-

рованной помощи. 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

-наблюдение, 

 -логопедическое и психо-

логическое обследование, 

-анкетирование  родите-

лей,  

-беседы с педагогами 

сентябрь Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

Социальный - 

педагог 

Углубленная  ди-

агностика детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских «портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (речевой карты, 

протокола обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Социальный  

педагог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в обу-

чении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

до 15.10 Педагог-

психолог 

Социальный  

педагог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями, посе-

щение семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный  

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный  

педагог 

Учитель-

предметник 

1. Коррекционная работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 



Обеспечить педа-

гогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы,  

программы 

 

Разработать индивидуальные про-

граммы по предметам. 

Разработать индивидуальную воспи-

тательную программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с родите-

лями по формированию толерантных 

отношений между участниками ин-

клюзивного образовательного про-

цесса. 

Осуществление педагогического мо-

ниторинга достижений школьника. 

сентябрь 

-октябрь 

Учителя, класс-

ный  

руководитель,  

социальный  

педагог 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

сентябрь 

-октябрь 

Заместитель  

директора по УР 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педа-

гогов, учителя, и родителей по рабо-

те с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный про-

цесс Организация  и проведение ме-

роприятий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических обра-

зовательных программ.  

в тече-

ние года 

Медицинский  

работник  

 

2. Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся 
Направления   

деятельности 

 

Планируемые  

результаты. 

 

Виды и формы 

 деятельности, 

 мероприятия. 

Сроки 
Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  вопро-

сам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный  

педагог 

Заместитель  

директора по ВР 

Консультирование 1. Рекомендации, приѐ- Индивидуальные, По отдель- Специалисты ПМПК 



обучающихся по вы-

явленных проблемам, 

оказание  

превентивной  

помощи 

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

ному плану-

графику 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  

директора по ВР 

Консультирование 

родителей по  вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспита-

ния, психологофи-

зиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  

директора по ВР 

3. Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация рабо-

ты  семинаров, тре-

нингов, Клуба и др. 

по вопросам ин-

клюзивного обра-

зования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  

директора по ВР  

другие организации 

Психолого-

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников по вопросам 

развития, обучения и 

 воспитания данной  

категории детей  

Организация мето-

дических меропри-

ятий по вопросам 

инклюзивного об-

разования  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  

директора по ВР  

другие организации  

4. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возмож-

ностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 



специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения об-

разовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐн-

ку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-

циализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социаль-

ное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объедине-

ниями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

а) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 .. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 .. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оп-

тимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступно-

сти); 

 .. обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение за-

дач развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обу-

чения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 .. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

 .. обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

б) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 



деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

в) Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития  необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тифлопедагоги и др.) 

и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся реше-

нием вопросов образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях обра-

зовательной организации и  процесса адаптации. 

г) Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среды  образовательной организации, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учеб-

ные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудова-

ние, а также оборудование и технические средства обучения.  

д) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения де-

тей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 



преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть базисного 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; 

• 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. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательной деятель-

ности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

на проведение учебных занятий по русскому языку, для углубленного изучения обяза-

тельного предмета (1 ч. в неделю) 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балль-

ного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выве-

дение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставлен-

ных обучающимся в течение соответствующего учебного года. «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «НОШ с. Янракыннот», утвержденным приказом от 16.08.2016г. №23/1-ОД 

 

Формы промежуточной аттестации ООП НОО в 1-4 классах  

МБОУ «НОШ с.Янракыннот» 

 

Класс Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим за-

данием  

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, уметь задать во-

прос) 



2 класс Русский язык Диктант с грамматическим за-

данием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим за-

данием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Окружающий мир Тест 
4 класс Русский язык Диктант с грамматическим за-

данием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тест 
Окружающий мир Тест 
  

 

Ежегодно решением педагогического Совета школы определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок еѐ 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до 

сведения родителей и обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной 

аттестации. В день проводится только одна контрольная работа, согласно требованиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1 класса части ООП НОО по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной 

системе оценивания. 

Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных 

результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, 

методика и наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой 

психологического сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных 

результатов, делаются выводы о системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (педагог-

психолог, классный руководитель). 

При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется письменное 

согласие родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Организация промежуточной аттестации метапредметных результатов проводится в 

форме комплексной работы для учащихся 1-4 классов. Результат выполнения комплексной 

работы позволяет сделать вывод об уровне сформированности метапредметных результатов 

(не достиг базового уровня, базовый, повышенный, высокий) обучающегося. Отметка за 

выполнение этой работы в электронный журнал не выставляется. 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце каждого 

года обучения в начальных классах и является составляющей накопительной оценки 

(портфолио). 



В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Годовые отметки по учебным предметам выставляются обучающимся, успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путѐм вычисления 

среднеарифметического отметок за четверти с учѐтом отметки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана 

обучающимся 2-4-х классов по пятибалльной системе оценивания. Четвертные и годовые 

отметки не выставляются: обучающимся 1 класса по всем предметам, по курсам внеурочной 

деятельности. 

Уровневая характеристика четвертных отметок: 

* отличниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «5»; 

* ударниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «4» и «5»; 

* неуспевающими считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «2» и «1». 

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического Совета школы о 

переводе обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае 

неудовлетворительных результатов четверти, учебного года - ознакомить в письменном виде 

под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, годовой отметкой его родители (законные представители) имеют 

право обратиться с заявлением в Комиссию по урегулированию споров. При принятии 

Комиссией решения в пользу обучающегося, последний получает возможность повторно 

написать итоговую контрольную работу. Повторная отметка является окончательной и 

заносится в классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам ООП НОО или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные школой. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

возлагается на родителей(законных представителей). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

МБОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Обучающиеся в МБОУ по образовательной программе начального общего, 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 



неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных заня-

тий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального обще-

го образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Класс Предмет Форма Время проведения 

2 класс Русский язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой 

четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольная работа В конце каждой 

четверти и полугодия 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение В конце каждой 

четверти 

Тесты В конце каждого 

полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой 

четверти 

3 класс Русский язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой 

четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольная работа В конце каждой 

четверти и полугодия 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение В конце каждой 

четверти 

Тесты В конце каждого 

полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой 

четверти 

4 класс Русский  язык Входная контрольная работа Сентябрь 

 Контрольный диктант с грамма-

тическими заданиями 

В конце каждой 

четверти 

 Контрольная работа за полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

 Контрольная работа В конце каждой четвер-

ти и полугодия 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение В конце каждой 

четверти 

 Тесты В конце каждого 

полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой 



четверти 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности лагерей, тематических лагерных смен, 

летних оздоровительных площадок. 

 Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Начальная общеобразовательная школа села Янракыннот» 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «НОШ с. Янракыннот», реализующего основные общеобразо-

вательные программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требо-

ваниями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав МБОУ «НОШ с. Янракыннот»  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «НОШ с. 

Янракыннот». 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «НОШ с. Янракыннот» приказ № 33-ОД от 12.07.2021  и реа-

лизуется в 1, 2, 4  классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для II 

и IV классов. 

1.5. Учебный процесс в II и IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждѐнным 

приказом МБОУ «НОШ с. Янракыннот». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность учебного года во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней; в 1 классах – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы в феврале – 7 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образователь-

ной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется ин-

дивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здо-

ровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования.  

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

приказом МБОУ «НОШ с. Янракыннот» № 33-ОД от 12.07.2021г  

выбраны:  



учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобр-

науки России от 31.03.2014 № 253); 

1.9. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Во 2 и 4 классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучаю-

щимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «НОШ с. Янракыннот», 

утвержденным приказом от 16.08.2016г. №23/1-ОД 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имею-

щие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных заня-

тий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального обще-

го образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.11. Реализация учебного плана МБОУ «НОШ с. Янракыннот» в 2021-2022 году пол-

ностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соот-

ветствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор моду-

ля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учеб-

ные группы по следующим модулям: Основы религиозных культур и светской этики. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2223  часа. 



 2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличивается 

количество часов обязательной части: 

- русский язык -  на 1 час во 1- 4 классах. 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

 

  

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю ВСЕГО 

I 
II         –    IV 

Класс-комплект 
 

Русский язык  Русский язык 5 4 4 13 

Предметные области Учебные предметы I II IV Всего 

   
Класс-

комплект 
 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 437 

Литературное чтение 99 68 68 235 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной зык - - 17 17 

Литературное чтение на род-

ном языке 
- 

- 
17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 136 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 404 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66    68 68 202 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

- 
34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 101 

Изобразительное искусство 33 34 34 101 

Технология Технология 33 34 34   101 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

Итого: Обязательная часть 660 680 680 2020 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык - 34 34 68 

Литературное чтение 33 68 34 135 

Итого: Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
33 102 68 203 

Итого по УП 693 782 748 2223 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 693 782 748 2223 



и литературное чте-

ние 
Литературное чтение 3 2 2 7 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

- 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: Обязательная часть 20 20 22 62 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык - 1 1 2 

Литературное чтение 1 2 1 4 

Итого: Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
2 4 2 8 

Итого по УП 22 24 24 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 
22 24 24 70 

          

3.2. План внеурочная деятельность 

4.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

4.2. Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность.  

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение воспи-

тательных результатов: • приобретение учащимися социального опыта; • формирование поло-

жительного отношения к базовым общественным ценностям; • приобретение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия. К числу планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности отнесены:  

личностные результаты — готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и по-

знанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, соци-

метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися УУД (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные) 



альные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности 

 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому кол-

лективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

• улучшить условия для развития ребенка; 

       • учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в таблице: 

 

 

Образовательные части I II IV всего 

     

Обязательная часть учебного плана образова-

тельной организации 

627 646 680 1953 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

66 136 68 270 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 748 2223 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 1010 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образова-

тельной организации.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется  по оптимизационной модели непосредственно 

в образовательной организации; 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено опреде-

ленное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 

Годовой план внеурочной деятельности 

 



Направления внеуроч-

ной деятельности 

Содержание направле-

ний 

Формы за-

нятий (ос-

новные) 

I II –IV 

(класс-

ком-

плект) 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час» кружок 33 34 67 

Духовно-нравственное «Я - художник»  кружок 33 34 67 

Социальное «Твори добро» кружок 33 34 67 

Общекультурное «Актерское мастерство» кружок 33 34 67 

Общеинтеллектуальное «Мой родной язык- чу-

котский» 

кружок 33 34 67 

  Всего 165 170 335 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Содержание направле-

ний 

Формы за-

нятий (ос-

новные) 

I II-IV 

(клас

с-

ком-

плек

т) 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный час» кружок 1 1 2 

Духовно-нравственное «Я - художник»,  кружок 1 1 2 

Социальное «Твори добро»,  кружок 1 1 2 

Общекультурное  «Актерское мастерство» кружок 1 1 2 

Общеинтеллектуальное  «Мой родной язык- чу-

котский» 

кружок 1 1 2 

  Всего 5 5 10 

 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям шко-

лы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей. 

 - сентябрь, октябрь по 35 минут (3 – 4  урока 5 дней в неделю); 

- ноябрь, декабрь по 35 минут (4 урока 4 дня в неделю, 5 уроков 1 день в неделю); 

- январь - май  по  40  минут  (4 урока  4  дня  в неделю,  5 уроков 1 день в неделю). 

- 2- 4  классы: по 40 минут. 

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 

СанПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе – со 2 полугодия. В процессе реализации ОП 

осуществляется медицинское обслуживание учащихся.  В школе функционирует  

медицинский кабинет.  

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обу-

чающихся в учебном плане  предусмотрено 10 часов внеурочной деятельности. 

В начальной школе работают группы продленного (неполного) дня. Для детей, посе-

щающих ГПД, организовано  питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на возду-

хе. Расписание работы кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. 

Для осуществления целей ООП формируется необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ре-

сурсов поселка  и самого ОУ.  

Созданная образовательная среда представляет необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обу-



чения.  

 

Внеурочная деятельность обучающихся при получении начального общего обра-

зования в рамках  системы дополнительного образования 

 

      Внеурочная деятельность  обучающихся в рамках  системы дополнительного обра-

зования – это целенаправленный процесс воспитания, развития  личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания допол-

нительных образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности 

за пределами основных образовательных программ в интересах личности обучающих-

ся, социума и государства. 

      Основное предназначение системы дополнительного образования – это удовлетво-

рение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей  обучающихся. 

     Развитие внеурочной деятельности обучающихся в рамках системы дополни-

тельного образования предполагает решение ряда задач: 

 Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании; 

 Определение содержания дополнительного образования, его форм и методов рабо-

ты с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его со-

циокультурного окружения; 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

  Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образова-

ния для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся 

в объединениях дополнительного образования; 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образо-

вания большего числа обучающихся; 

 Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и куль-

турных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

 Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравствен-

ных качеств, творческой и социальной активности. 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 

       Воспитательный результат внеурочной деятельности -  это непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

       Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

       Все виды внеурочной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализа-

ции его интересов; 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 



 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлеченность обучающихся,  состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся 

       Цель диагностики – выяснить эффективность воспитательного воздействия тех ви-

дов внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

       Диагностика эффективности внеурочной деятельности, которыми занят обучаю-

щийся. 

       Личность самого обучающегося 

       Детский коллектив 

       Профессиональная позиция педагога 

       Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи Ожидаемые результа-

ты 

Методы и методики  

мониторинга 

Создавать 

условия для 

формирования 

детского кол-

лектива как 

средства разви-

тия личности 

    Сформированность 

детского коллектива 

(благоприятный пси-

хологический микро-

климат, сплоченность 

коллектива, высокий 

уровень развития кол-

лективных взаимоот-

ношений, развитость 

самоуправления, нали-

чие традиций и т.п.) 

     Сформированность 

мотивации воспитан-

ников к участию  в об-

щественно-полезной 

деятельности  коллек-

тива 

 Сформированность 

коммуникативной куль-

туры 

 Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б.А. Федоришину) 

 Методика – тест «Тактика взаимодействия» 

(по А.Криулиной) 

 Методика «Мы – коллектив?Мы –  коллек-

тив…Мы – коллектив!» (стадии развития 

коллектива) 

 Методика «Какой у нас коллектив?»(по 

А.Н. Лутошкину) 

 Методика «Наши отношения» 

 Методика «Творческие задания» 

 Игра «Лидер» 

 Социометрия 

 Методика «Выявление мотивов участия 

обучающихся в делах классного и обще-

ственного коллективов» 

 Методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

 Методика «Сочинения обучающихся» 

 Игровая методика «Мишень» 

 Методика определения лидера 

 Методики  «Психологический климат кол-

лектива», «Индекс групповой сплоченно-

сти» 

 Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

 Методика изучения мотивации межлич-

ностных выборов 

 Методика «Лесенка» 



 Методика диагностики организованности 

коллектива 

 Игровая методика «Лидер» 

 Методика «Творческий коллектив» 

 Методика определения уровня развития  

 самоуправления 

 Методика «определение уровня развития 

классной группы» (по А.Н. Лутошкину) 

Методика «Ребячья мозаика» 

 

Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования 

Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования 

Методы и методики мониторинга деятельности педагога дополнительного  

образования 

 
Показатели  Сроки кон-

троля 

Методы контроля Кто проводит  

1.Эффективность работы кружков, секций, объединений дополнительного образования 

1.1 Результаты промежуточ-

ной  аттестации обучаю-

щихся  

В конце четвер-

тей, май 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.2 Результаты итоговой ат-

тестации обучающихся 

Май  Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.3Проектная деятельность 

обучающихся  

В течение 

учебного года  

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.4 Сотрудничество   с дру-

гими учреждениями допол-

нительного образования, 

культуры 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.5 Участие обучающихся, 

участвующих  в выставках, 

конкурсах, проектах и др. 

вне школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.6 Количество обучающих-

ся, участвующих  в выстав-

ках, конкурсах, проектах и 

др. вне школы 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.7 Количество обучающих-

ся, задействованных в об-

щешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.8 Проведение различных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.9 Проведение экскурсий, 

походов 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

1.10 Вовлеченность обуча- В течение Анализ Педагоги дополни-



ющихся в акции милосердия  учебного года тельного образова-

ния 

1.11 Количество обучаю-

щихся, принимающих уча-

стие в экскурсиях, походах 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

1.12 Посещаемость кружков 

и секций 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

1.13 Количество обучаю-

щихся, с которыми произо-

шел случай травматизма во 

время образовательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

2.Организация ученического самоуправления  

Количество обучающихся, 

задействованных в учениче-

ском самоуправлении  

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

3. Анализ состояния работы с родителями (законными представителями) 

3.1 Проведение родитель-

ских собраний 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация, 

классные руководи-

тели. Педагоги до-

полнительного обра-

зования 

3.2 Посещение родителями 

обучающихся родительских 

собраний 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация, 

классные руководи-

тели. Педагоги до-

полнительного обра-

зования 

3.3Процент родителей обу-

чающихся, посетивших ро-

дительские собрания в  

предыдущем учебном году 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация, 

классные руководи-

тели. Педагоги до-

полнительного обра-

зования 

3.4 Участие родителей в ме-

роприятиях на основании 

данных, зафиксированных 

педагогом в специальном 

журнале (тетради)  

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

3.5Процент родителей обу-

чающихся, посетивших ро-

дительские собрания в   

настоящем  учебном году 

Май  Сравнительный 

анализ  

Администрация, 

классные руководи-

тели. Педагоги до-

полнительного обра-

зования 

4. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

4.1. Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и ро-

дителей 

Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

4.2 Удовлетворенность ро-

дителей деятельностью пе-

дагога 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и ро-

дителей 

Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 



4.3. Наличие благодарно-

стей, грамот 

В течение 

учебного года 

Анализ Администрация. Пе-

дагоги дополнитель-

ного образования 

5. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

5.1 Наличие рабочей про-

граммы и ее соответствие 

предъявляемым требовани-

ям 

Сентябрь Анализ Педагоги ДО, зам. 

директора по УР 

5.2. Планирование воспита-

тельной работы на год 

Сентябрь Составление плана Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

5.3. Ведение аналитической 

деятельности своей работы 

(отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельно-

сти) 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

5.4. Ведение журнала Сентябрь-май Проверка журналов Зам. директора по 

УР 

6. Использование новых воспитательных технологий 

6.1 Применение современ-

ных технологий, обеспечи-

вающих индивидуализацию 

обучения 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

7. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

7.1Прохождение курсов по-

вышения квалификации  

По плану  Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

7.2 Участие в работе конфе-

ренций, семинаров, и т.д. 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

7.3 Работа над методической 

темой 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

8. Обобщение и распространение передового опыта 

8.1 Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

8.2 Наличие научно-

педагогических и методиче-

ских публикаций  

В течение 

учебного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
I. Продолжительность учебного года по классам: 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года 

Учебный год заканчивается 31 мая 2020 года 

II. Продолжительность учебных четвертей: 



Четверти Классы Сроки нача-

ла/окончания 

Кол-во 

учебных 

недель 

I четверть 1,2,4  01.09.2021 -

29.10.2021 

8 недель 

II четверть 1,2,4  08.11.2021 -

24.12.2021 

7 недель 

III четверть 1,2,4  10.01.2022-

20.03.2022 

10 недель 

IV четверть 1,2,4 28.03.2022 -

27.05.2022 

8 недель + 5 

дня 

Итого:   34 недели 

 

III. Продолжительность каникул в 2019-2020 учебном году: 

Каникулы Классы Срок нача-

ла/окончания 

Кол-во 

дней 

Осенние 1,2,4   01.11.2021– 

07.11.2021 
7 дней 

Зимние 1,2,4 27.12.2021– 

09.01.2022 
14 дней 

Весенние 1,2,4 21.03.2022 – 

27.03.2022 
7 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 21.02.2022-

27.02.2022 
7 дней 

 

IV. Регламентирование организованного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

1, 2,4 классы – 5 – дневная учебная неделя; 

Расписание уроков 2,4 класса составлено на 5 дней 

V. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Школа работает в одну смену 

Начало уроков - 08: 30 

Продолжительность уроков для 2,4 классов – 40 минут 

VI. Расписание звонков 

 Время урока Перемена (минут) 

1 урок 8:30-9:10 10 

2 урок 9:20-10:00 20 

3 урок 10:20-11:00 10 

4 урок 11:10-11:50 30 



5 урок 12:20-13:00  

 

 

3.3.1 Календарный план воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельно-

сти, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобще-

ние к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Роди-

ны, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффектив-

ному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помо-

щи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу 

в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы обра-

зования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализа-

ции, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастер-

ства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обу-

чении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 1 – 4 классы 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, школа! 

1-4 

 

1.09 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. Торжествен-

ная линейка 

«Мы за мир» 

1-4 3.09 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- тренировочны

е мероприятия 

1-4 В течение 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Творческий фестиваль 

«Золотая осень» 

1-4 20.09 Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

КТД «День учителя» 1-4 4.10 Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов ко Дню учи-

теля 

1-4 До 4.10 Классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники и 

1,4 11.10 Классные 

руководители 1,4 

пешеходы»   классов 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Мероприятие, посвя-

щенное Дню народно-

го единства 

1-4 До 4.11 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

День толерантности. 

Мероприятие «Дерево 

толерантности» 

1-4 16.11 Координатор ВР, 

классные 

руководители 



Праздничная линейка 

«День матери» 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая моя» 

1-4 До 20.11 Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Декада правовых знаний 

- тематические викто-

рины, встречи с ин-

спектором ПДН, твор-

ческие конкурсы 

1-4 Первая 

половина 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Линейка, посвященная 

Дню героев Отечества 

1-4 9.12 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

КТД «Новый год у во-

рот» 

1-4 Конец месяца Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов к 

Новому году 

1-4 До 20.12 Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 27.01 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс военно – 

патриотической песни 

1-4 20.02 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Прощание с букварем 

«Мой первый учебник, мой 

верный помощник и друг» 

1 Конец 

февраля 

Классный 

руководитель 1 

класса 

МАРТ 2022 г. 

«Весенний калейдо-

скоп»- концерт, посвя-

щенный Международ-

ному Женскому Дню 

1-4 7.03 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов к 8 

марта 

1-4 До 5.03 Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 2022 г. 



Космос без границ 

Тематическая неделя 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Участие в акции 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

МАЙ 2022 г. 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 С 1 по 15 мая Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 9 мая Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Свеча Памяти» 1-4 9 мая Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 Первая неделя 

месяца 

Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«До свидания, начальная 

школа!» 

1-4 Конец месяца Классный 

руководитель 4 

класса 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 Конец месяца Координатор ВР, 

классные 

руководители 

ИЮНЬ 2022 г. 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

1-4 1.06 Координатор ВР, 

классные 

руководители 

Работа пришкольного 

лагеря 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Составление планов ВР 1-4 До 10.09 Классные 

руководители 

Классные часы, беседы 

на тему: «Правила пове-

дения в ОУ», ПДД , экс-

тремизму, пожарной без-

опасности и т.д.; разра-

ботка схемы- маршрута 

«Дом-школа- дом» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Классные часы, по-

священные Дню пожи-

лого человека 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с уча-

щимися перед осенни-

ми каникулами 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

НОЯБРЬ 2021 г. 

Проведение тематиче-

ских классных часов по 

правовому просвеще-

нию и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Классные часы на тему 

«День неизвестного 

Солдата» 

1-4 3.12 Классные 

руководители 

Классные часы на тему 

«День Конституции 

России» 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, бесед по теме 

«Пожарная безопасность 

на новогодних праздни-

ках», 

«Пиротехника и послед-

ствия шалости с пиротех-

никой» 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с уча-

щимися перед зимни-

ми каникулами 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Организация работы на 

зимних каникулах 

1-4  Классные 

руководители 



Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Проведение тематиче-

ских занятий, бесед, ин-

формационных часов, 

уроков гражданственно-

сти 

 «Твой выбор – твоѐ 

будущее». 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 «Политика и 

молодежь» 

 «Подросток как 

гражданин» 

«Конституция- основной 

закон» (для молодых из-

бирателей 

)  «Будущее России в 

твоих руках» 

 «Будущее моей страны 

– мое будущее» 

 «Вместе строим 

будущее» 

 «Что значит быть 

гражданином? 

   

Кл. часы, посвященные 

Дню защитника Отече-

ства 

1-4 До 23.02 Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

МАРТ 2022 г. 

Классный час 

«Профессия моих ро-

дителей» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащи-

мися перед весенними 

каникулами 

1-4 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Организация работы на ве-

сенних каникулах 

1-4  Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

АПРЕЛЬ  2022 г. 



Инструктаж «Правила по-

ведения во время весенне-

го половодья. Меры без-

опасности на 

льду весной, во время 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

паводка»    

Организация 

мероприятий «Весенней 

недели добра» 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

МАЙ  2022 г. 

Классные часы, 

посвященные 9 мая 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседы на классных 

часах «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед ухо-

дом на летние каникулы 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных ча-

сов по теме «Пожарная 

безопасность в летний пе-

риод» 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Согласно индивиду-

альным планам клас-

сных руководителей 

   

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 2022 г. 

Работа пришкольного 

лагеря «Улыбка» 

1-4 Июнь Классные 

руководители 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Мы 

маленькие дети» 

1-4 1 июня Классные 

руководители 

Социально- педаго-

гическое сопровож-

дение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя 

занятость) 

1-4 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2021- 2022 г. 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 



«Спортивный час» 1-4 1 Кл. руководители по 

классам 

«Я - художник» 1-4 1 Кл. руководители по 

классам 

«Твори добро» 1-4 1 Кл. руководители по 

классам 

«Актерское мастерство» 1-4 1 Кл. руководители по 

классам 

«Мой родной язык - 

чукотский» 

1-4 1 Кл. руководители по 

классам 

Модуль «Школьный урок» 

СЕНТЯБРЬ – МАЙ 2021- 2022 г. 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

СЕНТЯБРЬ 2021 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 До 10.09 Классные 

руководители 

Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функцио-

нирование) 

1-4 20.09 Классные 

руководители, актив 

классов 

ОКТЯБРЬ 2021 

Работа учащихся в со-

ответствии с обязанно-

стями 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

классов 

Рейд по проверке 1-4 15.10 Классные 

руководители, актив 

внешнего вида учащихся   классов 

НОЯБРЬ 2021 

Рейды по проверке чи-

стоты в кабинетах 

1-4 Вторая неделя Классные 

руководители, актив 

классов 

ДЕКАБРЬ 2021 

Работа учащихся в со-

ответствии с обязанно-

стями 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

классов 

Рейд по проверке 

внешнего вида школь-

ных принадлежностей 

1-4 Первая неделя Классные 

руководители, актив 

классов 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 2022 



Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функцио-

нирование) 

1-4 Начало 

февраля 

Классные 

руководители, актив 

классов 

Работа учащихся в со-

ответствии с обязанно-

стями 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

классов 

МАРТ 2022 

Работа по созданию смен-

ной странички в классном 

уголке по теме месячника: 

«С 8 марта», 

«Профориентация» 

1-4 Начало 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

классов 

Рейд по проверке внешне-

го вида учащихся 

1-4 Вторая неделя Классные 

руководители, актив 

классов 

АПРЕЛЬ 2022 

Работа учащихся в со-

ответствии с обязанно-

стями 

1-4 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, актив 

классов 

Рейды по проверке чи-

стоты в кабинетах 

1-4 Последняя 

неделя 

Классные 

руководители, актив 

классов 

МАЙ 2022 

Работа по созданию 

сменной странички в 

1-4 Первая неделя Классные 

руководители, актив 

классном уголке по теме 

месячника: 9 мая 

  классов 

Рейд по проверке 

внешнего вида школь-

ных принадлежностей 

1-4 Вторая неделя Классные 

руководители, актив 

классов 

Модуль «Профориентация» 

Знакомство с професси-

ями на уроках чтения, 

технологии, окружающе-

го мира 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

«Профессия. Что и как 

мы выбираем» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии 

на предприятия 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Месячник профо-

риентации в школе: 

- конкурс рисунков, 

-проект «Профессии 

моих родителей», 

-викторина «Все 

профессии важны» 

1-4 Март Классные 

руководители 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Классные собрания 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просве-

щение родителей по во-

просам воспитания детей 

1-4 В течение 

года Зам.директора по УВР 

Классные руководите-

ли 

Работа с родителями, 

организованная с ис-

пользованием ресурсов 

социальных 

сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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– Viber, WhatsApp)    

Родительский контроль 
питания 

1-4 В течение 
года Зам.директора по УВР 

Классные руководите-

ли 

Родительский патруль 1-4 В течение 

года Зам.директора по УВР 

Классные руководите-
ли 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, 

апрель Зам.директора по УВР 

Классные 
руководители 

Заседания родительского 

комитета 

1-4 В течение 

года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

работе Совета профи-

лактики, 

Школьной службы ме-

диации, Управляющего 

совета школы 

1-4 В течение 

года Классные 

руководители 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Созданные в  МБОУ «НОШ села Янркыннот» условия  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/имеется) 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактический 
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Руководитель  

ОУ 

Обеспечивает  си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту ОУ 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ-

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее 5 

лет 

Высшее не педа-

гогическое обра-

зование, атте-

стация (1 кате-

гория), курсы 

ПК «Менедж-

мент в образова-

нии» стаж рабо-

ты на руководя-

щей должности 

1 год. 

Заместитель  

руководителя 

Координирует  ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должно-

стях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ-

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

Среднее профес-

сиональное пе-

дагогическое 

образование, ат-

тестация (пер-

вая), курсы ПК 

«Управление 

образователь-

ным учреждени-

ем в условиях 

введения ФГОС 

нового поколе-

ния», стаж рабо-

ты на руководя-

щей должности 

3 года 



167 
 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее 5 

лет 

учитель. Осуществляет обу-

чение и воспита-

ние обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных 

программ 

3 высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы 

1 - высшее педа-

гогическое; 

2 – среднее спе-

циальное 

 

Высшая катего-

рия – 0 педагог; 

Первая  катего-

рия – 3 педагог; 

 

Педагог-

организатор 

Содействует  раз-

витию личности, 

талантов и способ-

ностей, формиро-

ванию общей 

культуры обучаю-

щихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспи-

тании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний, разнообраз-

ную деятельность 

обучающихся и 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, соот-

ветствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы. 

Высшее педаго-

гическое - 0 
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взрослых 

Социальный  

педагог 

Осуществляет  

комплекс меро-

приятий по воспи-

танию, образова-

нию, развитию и 

социальной защите 

личности в учре-

ждениях, органи-

зациях и по месту 

жительства обуча-

ющихся 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лениям подготов-

ки «Образование 

и педагогика», 

«Социальная пе-

дагогика» без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы 

Высшее педаго-

гическое - 0 

Педагог-

психолог 

Осуществляет  

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению под-

готовки «Педаго-

гика и психоло-

гия» без предъяв-

ления требований 

к стажу работы 

Высшее профес-

сиональное 

(профессио-

нальная пере-

подготовка) - 1 

Воспитатель  Осуществляет  де-

ятельность по вос-

питанию детей. 

Осуществляет изу-

чение личности 

обучающихся, со-

действует росту их 

познавательной 

мотивации, фор-

мированию компе-

тентностей 

2 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее профес-

сиональное обра-

2 – профессио-

нальная пере-

подготовка 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности – 2 

пед. 
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зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» без предъяв-

ления требований 

к стажу работы 

Педагог  допол-

нительного об-

разования 

Осуществляет  до-

полнительное об-

разование обуча-

ющихся в соответ-

ствии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность 

2 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объеди-

нения, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы. 

1 - высшее педа-

гогическое; 

1 – среднее спе-

циальное 

 

Первая  катего-

рия – 2 педагога; 

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет  

развитие музы-

кальных способно-

стей и эмоцио-

нальной сферы 

обучающихся. 

Формирует их эс-

тетический вкус, 

используя разные 

виды и формы ор-

ганизации музы-

кальной деятель-

ности 

1 Высшее  профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессио-

нальное владение 

техникой испол-

нения на музы-

кальном инстру-

1 - профессио-

нальная пере-

подготовка 
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менте без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты. 

Бухгалтер  Выполняет  работу 

по ведению бух-

галтерского учѐта 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных операций 

0 Бухгалтер  II кате-

гории: высшее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образование 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы или 

среднее профес-

сиональное (эко-

номическое) обра-

зование и стаж 

работы в должно-

сти бухгалтера не 

менее 3 лет. Бух-

галтер: среднее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образование 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы или 

специальная под-

готовка по уста-

новленной про-

грамме и стаж ра-

боты по учѐту и 

контролю не ме-

нее 3 лет 

Централизован-

ная бухгалтерия 

п. Провидения 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. 

 Новые ценности и цели образования требуют от педагогов знания, как лучших 

традиций российского образования, так и путей существенного обновления его 

содержания – поиска тех средств обучения (дидактических принципов, образовательных 

технологий, методик и приемов), которые дадут возможность учителю по-новому 

проектировать учебный процесс. 

Однако профессионально – педагогическая компетентность учителя не является 

только суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений про-

водить уроки и внеклассные мероприятия. 

 Особенность профессионально – педагогической компетентности как готовности 

учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном про-

цессе школы. 

При этом, она не может быть просто извлечена из каких-либо информационных ис-

точников, а всегда является продуктом самообразования и самосовершенствования. 
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Приобретение профессионально – педагогической компетентности возможно за счет 

построения системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы  разработаны школой на основе планируемых результатов 

(в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического 

и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.4.2  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели оценки компетентно-

сти 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется выражением гумани-

стической позиции педагога. 

Она отражает основную за-

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная ком-

петентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвини-

тельную позицию в отноше-

нии обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать 

пути и методы, отслежива-

ющие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучаю-

щемуся. Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для разво-

рачивания этих сил в образо-

вательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положитель-

ные стороны у каждого обучаю-

щегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные образо-

вательные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их индиви-

дуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической де-

ятельности с опорой на ин-

дивидуальные особенности 

обучающихся. Данная ком-

петентность определяет все 

аспекты педагогической дея-

тельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику обу-

чающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивидуаль-

ные образовательные потребно-

сти), возможности ученика, труд-

ности, с которыми он сталкивает-

ся; 

— умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом индиви-
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дуальных характеристик внутрен-

него мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеологизиро-

ванное мышле-

ние педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, 

включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина мо-

жет быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающих-

ся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно-

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор-

мах материальной и духов-

ной жизни человека. Во мно-

гом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

— руководство кружками и секци-

ями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не вли-

яет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную 

эффективность. Способству-

ет позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагоги-

ческую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная са-

мооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффектив-

ное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, ле-

жит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

Данная компетентность яв-

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направле-

— Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

— владение методами перевода 
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сообразно воз-

растным и инди-

видуальным 

особенностям 

обучающихся 

на на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и об-

щей успешностью 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в де-

ятельности 

Компетентность, позволяю-

щая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкрет-

ных учеников; 

— постановка учебных задач в со-

ответствии с возможностями уче-

ника; 

— демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, одноклассни-

кам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценива-

нии 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру-

ментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания сво-

их результатов невозможно 

обеспечить субъектную по-

зицию в образовании 

— Знание многообразия педагоги-

ческих оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностно значи-

мую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной де-

ятельности 

— Знание интересов обучающих-

ся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализа-

ции личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак-

тического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, пер-

соналии, 

для решения каких проблем разра-

батывалось); 

— возможности применения по-

лучаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах пре-

подавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ори-

ентированных методов образова-

ния; 

— наличие своих находок и мето-

дов, авторской школы; 

— знание современных достиже-

ний в области методики обучения, 

в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном про-

цессе 
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современных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществить ин-

дивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического матери-

ала по психологии, характеризу-

ющего индивидуальные особенно-

сти обучающихся; 

— владение методами диагности-

ки индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психоло-

гом); 

— использование знаний по пси-

хологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных харак-

теристик обучающихся; 

— владение методами социомет-

рии; 

учѐт особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом про-

цессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель-

ный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности. Со-

временная ситуация быстро-

го развития предметных об-

ластей, появление новых пе-

дагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что обес-

печивает желание и умение 

вести самостоятельный по-

иск 

— Профессиональная любозна-

тельность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми тех-

нологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образо-

вательную программу явля-

ется базовым в системе про-

фессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализа-

цию принципа академиче-

ских свобод на основе инди-

видуальных образовательных 

программ. Без умения разра-

батывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно твор-

чески организовать образо-

вательный процесс. Образо-

вательные программы вы-

ступают средствами целена-

правленного влияния на раз-

витие обучающихся. Компе-

— Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

— наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источни-

кам информации; 

— по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться про-

граммы; по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их ро-

дителей в разработке образова-

тельной программы, индивиду-

ального учебного плана и индиви-

дуального образовательного 
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тентность в разработке обра-

зовательных программ поз-

воляет осуществлять препо-

давание на различных уров-

нях обученности и развития 

обучающихся. Обоснован-

ный выбор учебников и 

учебных комплектов являет-

ся составной частью разра-

ботки образовательных про-

грамм, характер представля-

емого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовно-

сти к началу педагогической 

деятельности, позволяет сде-

лать вывод о готовности пе-

дагога учитывать индивиду-

альные характеристики обу-

чающихся 

маршрута; 

— участие работодателей в разра-

ботке образовательной програм-

мы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образовани-

ем; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических си-

туациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисципли-

ну; 

— как мотивировать акаде-

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение педагоги-

ческих проблем составляет 

суть педагогической дея-

тельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандарт-

ные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитив-

ные 

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различ-

ных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликт-

ных ситуаций; 

— примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза-

имопониманию, установле-

нию отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и 

чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность всту-

пать в помогающие отноше-

ния, позитивный настрой пе-

дагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполага-

нии; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания педа-

Добиться понимания учебно-

го материала — главная за-

дача педагога. Этого пони-

— Знание того, что знают и пони-

мают ученики; 

— свободное владение изучаемым 
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гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

мания можно достичь путѐм 

включения нового материала 

в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого ма-

териала 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материа-

ла; 

— опора на чувственное восприя-

тие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценива-

нии 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком-

петентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оце-

ниванию в педагогической дея-

тельности; 

— владение методами педагогиче-

ского оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных приме-

рах; 

— умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информацион-

ной основы дея-

тельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и зна-

ет способ решения. Педагог 

должен обладать компетент-

ностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать по-

иск необходимой для учени-

ка информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнитель-

ную информацию или организо-

вать поиск дополнительной ин-

формации, необходимой для ре-

шения учебной задачи; 

— умение выявить уровень разви-

тия обучающихся; 

— владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь опреде-

лить, чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образователь-

ного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные по-

ставленным задачам, уровню под-

готовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

Характеризует уровень вла-

дения педагогом и обучаю-

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 
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ственной дея-

тельности 

щимися системой интеллек-

туальных операций 

владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использо-

вание интеллектуальных опера-

ций, адекватных решаемой задаче 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение 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. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвуют органы 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические  условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база МБОУ «НОШ села Янракыннот» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
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программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разработала и закрепила локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по 

следующей форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и ло-

кальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированны-

ми рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников 

Имеются  

2 Лекционные аудитории Необходимо  

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим 

Необходимо 
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творчеством 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

необходимо 

 

Обучение в начальной школе проходит в двух классных кабинетах. Вместе с тем 

есть ряд предметов, обучение по которым проходит в специализированных кабинетах 

таких, иностранный язык, физическая культура. 

1. Компоненты оснащения  учебного  кабинета начальной школы 
 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 Должностная инструкция учителя начальных классов 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о классном руководителе 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Учебно-методические материалы: 

 Примерная программа начального общего образования по рус-

скому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, технологии, изобразительному искусству, физической 

культуре. 

УМК  

 по математике для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) 

 по русскому языку для 1-4 классов (программы, учебники, рабо-

чие тетради) 

 по литературному чтению для 1-4 классов (программы, учебни-

ки, рабочие тетради) 

 по окружающему миру для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради) 

 по технологии (программы, учебники, рабочие тетради) 

 по изобразительному искусству (программы, учебники, рабочие 

тетради) 

 по физической культуре (программы) 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

Дидактические и раздаточные материалы по предметам: 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв) 

 Кассы букв и сочетаний (по возможности) 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала, со-

держащегося в программе по русскому языку. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с те-

матикой, определенной, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме), литературе 

 Словари по русскому языку 

 Репродукции картин и художественных фотографий в соответ-

ствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку, литературе (в том 

числе и цифровой форме). 

 Научно-популярные, художественные книги для чтения; детские 

книги разных типов из круга детского чтения.  

 Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов) 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

 Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов. 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе кар-

точки с цифрами и другими знаками). 

 Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (метка) и др. 

 Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геомет-

рического конструирования: модели геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел. 

 Детская справочная литература об окружающем мире. 

 Методические пособия для учителей. 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

 Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.). 

 Географические и исторические настенные карты. 

 Атлас географических и исторических карт. 

 Глобус 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике по русскому 

языку (по возможности), технологии 

 

+ 

+ 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные сред-

ства:  

 Телевизор (по возможности). 

 Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Диапроектор. 

 Мультимедийный проектор (по возможности). 

 Компьютер (по возможности). 

 Экспозиционный экран (по возможности). 

 Сканер (по возможности). 

 Принтер лазерный (по возможности). 

 Принтер струйный цветной (по возможности). 

 Фотокамера цифровая (по возможности). 

 Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таб-

лиц, постеров и картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления кар-

тинок. 

 Электронные справочные и учебные пособия 

 Виртуальные лаборатории (изучение процесса движения, работы; 

геометрическое конструирование и моделирование и др.) (при 

наличии необходимых технических условий) 

 Магнитная доска. 

 

 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Учебно-практическое оборудование:  

 Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; 

от 1 до 20; от 1 до 100. 

 Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками) 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособле-

ния (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспор-

теры, наборы угольников, мерки). 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
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 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: 

модели геометрических фигур и тел; развертки геометрических 

тел. 

 Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пу-

стая и заполненная) 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических вели-

чин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (метка) и 

др. 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

 Термометр медицинский. 

 Лупа. 

 Компас. 

 Микроскоп. 

 Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и 

т.п. 

 Коллекции полезных ископаемых. 

 Коллекции плодов и семян растений. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений ( с учетом со-

держания обучения). Набор карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой по технологии. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

Оборудование (мебель):  

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 1 и 2-местные с комплектом стульев 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов 

 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 Полки для «Уголка книг» 

 Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых 

изделий). 

 Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фрон-

тальных композиций) на выставках. 

 Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

 

- 

 

- 

 

2. Компоненты оснащения учебного кабинета искусства, объединяющий все не-

обходимые для проведения занятий «Музыки» 
 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 ФГОС НОО 

 Должностная инструкция учителя начальных классов, в том чис-

ле учителя изобразительного искусства  и учителя музыки. 

 

 

+ 

+ 

 

Учебно-методические материалы: 

 Примерные программы начального общего образования по му-

зыке, изобразительному искусству. 

УМК  

 по музыке. 

 по изобразительному искусству 

Дидактические и раздаточные материалы по искусству: 

 Хрестоматии и фонохрестоматии музыкальных произведений; 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

- 
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 Печатные пособия, посвященные жизни и творчеству выдаю-

щихся деятелей культуры, художников, композиторов, исполни-

телей; 

 Комплекты печатных пособий, посвященных стилям и направле-

ниям искусства, отдельным его видам и жанрам; 

 Хрестоматии музыкальных произведений 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декора-

тивно-прикладному искусству. 

 Хрестоматии с нотным материалом. 

 Сборники песен и хоров. 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков му-

зыки). 

 Методические журналы по искусству. 

 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, вы-

бранной в качестве основной для проведения уроков музыки. 

Учебники по музыке. 

 Рабочие блокноты (творческие тетради) 

 Учебные пособия по электронному музицированию. 

 Справочные пособия, энциклопедии 

 Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, сред-

ства музыкальной выразительности. 

 Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в раз-

личных оркестрах, расположение партий в хоре, графические 

партитуры. 

 Транспарант: нотный и поэтический тексты гимна России. 

 Портреты композиторов и исполнителей. 

 Атласы музыкальных инструментов. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в со-

ответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 Дидактический раздаточный материал. 

 Карточки с признаками характера звучания; с обозначением вы-

разительных возможностей различных музыкальных средств; с 

обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

+ 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

Коллекция аудио- и видеозаписей: 

 аудиокассеты; 

 CD; 

 DVD; 

 Электронные учебники. 

 Специальные слайды, посвященные жизни и творчеству выдаю-

щихся деятелей культуры, художников, композиторов, исполни-

телей; 

 Фонохрестоматии музыкальных произведений 

 Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Электронные учебники. 

 Электронные библиотеки по искусству. 

 

- 

+ 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

- 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные сред-

ства:  

 компьютер 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 комплект для цифровой фотографии (цифровой фотоаппарат, 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 
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программное обеспечение для обработки и печати цифровой фо-

тографии) 

Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты: 

 Музыкальный центр. 

 Фортепиано
1
 

 Аудиосинтезатор с записывающим устройством. 

 Краски акварельные, гуашевые. Краска офортная 

 Валик для накатывания офортной краски. Тушь 

 Ручки с перьями. Бумага A3, А4. Бумага цветная. Фломастеры. 

Восковые мелки. Пастель. Сангина. Уголь 

 Кисти беличьи № 5, 10, 20 

 Кисти из щетины № 3, 10, 13 

 Ёмкости для воды. 

 Стеки (набор). 

 Пластилин/глина. 

 Клей. 

 Ножницы. 

 Рамы для оформления работ. Подставки для натуры. 

 Театральные куклы 

 

+ 

- 

- 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

Специальное оборудование для рисования:  

 Рабочие места с наклонными поверхностями для закрепления 

бумаги и размещения художественных материалов; 

 Уголки для размещения натурных подставок; 

 Специальная точечная подсветка 

 Большая доска                                                                                                                                                       

 Стеллаж или специальные шкафы для хранения коллекции худо-

жественных объектов, используемых на практических занятиях  

 

- 

 

- 

- 

+ 

+ 

 

3. Компоненты оснащения учебного кабинета иностранного языка 

 
 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 ФГОС НОО 

 Должностные обязанности учителя иностранного языка. 

 

 

+ 

+ 

Учебно-методические материалы: 

 Примерная программа начального образования по иностранному 

языку. 

УМК  

 по английскому языку для 2-4 классов,  

 

+ 

 

 

+ 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

 Алфавит (настенная таблица). Касса букв и буквосочетаний (по 

возможности). 

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования 

по иностранному языку. 

 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определѐнной в стандарте начального образования по иностран-

ному языку. 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

                                                           
1
 Набор музыкальных инструментов определяется содержанием регионального компонента и 

может быть расширен. 
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 Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным мате-

риалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская 

комната», «Магазин» и т. п. 

 Карты на иностранном языке: географическая карта стран изуча-

емого языка; географическая карта Европы 

 

+ 

 

+ 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета:  

 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного 

языка. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам (по 

возможности). 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным язы-

кам (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соот-

ветствующие стандартам обучения (по возможности) 

 

+ 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

+ 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные сред-

ства:  

 Телевизор (по возможности). 

 Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Диапроектор. 

 Мультимедийный проектор (по возможности). 

 Компьютер (по возможности). 

 Экспозиционный экран (по возможности). 

 Сканер (по возможности). 

 Принтер лазерный (по возможности). 

 Принтер струйный цветной (по возможности). 

 Фотокамера цифровая (по возможности). 

 Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

 Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между препо-

давателем и обучающимися, между обучающимися (по возмож-

ности). 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таб-

лиц, постеров и картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления кар-

тинок. 

 

 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

+ 

 

+ 

Учебно-практическое оборудование: 

 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей 

стран изучаемого языка 

 Лото, домино, развивающие игры на иностранном языке 

 Наборы ролевых игр 

 

- 

 

- 

- 

Оборудование (мебель):  

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 шкафы 

 

+ 

+ 

+ 

 

4. Компоненты оснащения спортивного зала 

 
 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 ФГОС НОО 

 

 

+ 
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 Должностные обязанности учителя физической культуре. 

 Инструкция по технике безопасности. 

+ 

+ 

Учебно-методические материалы: 

 Примерная программа начального образования по физической 

культуре. 

УМК 

 по физической культуре для 1-4 классов 

 Дидактические карточки. Образовательные программы. Учебно-

методические пособия и рекомендации. 

 Журнал «Физическая культура в школе» 

 Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

Коллекция аудио- и видеозаписей: 

 Аудиозаписи  

- 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные сред-

ства: 

 Музыкальный центр. 

 Мегафон 

 

 

- 

- 

Учебно-практическое оборудование: 

 Бревно напольное. 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

 Стенка гимнастическая. 

 Скамейка гимнастическая жѐсткая (2 м; 4 м). 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты). 

 Мячи 

- набивной 1 и 2 кг,  

- мяч малый (теннисный),  

- мяч малый (мягкий),  

- мячи баскетбольные,  

- мячи волейбольные,  

 -мячи футбольные 

 Палка гимнастическая. 

 Скакалка детская. 

 Мат гимнастический. 

 Акробатическая дорожка. 

 Гимнастический подкидной мостик. 

 Коврики: гимнастические, массажные. 

 Кегли. 

 Обруч пластиковый детский. 

 Планка для прыжков в высоту. 

 Стойка для прыжков в высоту. 

 Флажки:  

- разметочные с опорой,  

- стартовые. 

 Лента финишная. 

 Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 

 Рулетка измерительная. 

 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 Щит баскетбольный тренировочный. 

 Сетка для переноса и хранения мячей. 

 Жилетки игровые с номерами. 

 Волейбольная стойка универсальная. 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 



188 
 

 Сетка волейбольная. 

 Аптечка. 

 Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

 Футбол 

 Шахматы (с доской). 

 Шашки (с доской) 

 Контейнер с комплексом игрового инвентаря 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Оборудование: 

 Станок хореографический 

 Стол для игры в настольный теннис 

 

- 

+ 

 

Оснащение всех кабинетов способствует решению задач основных образователь-

ных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Такими задачами являются форми-

рование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к само-

контролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, игровая комната, пришкольный участок); 

 подвижных занятий (спортивный зал) 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 демонстрации своих достижений (вестибюль). 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов к информационной среде учреждения. Учебно-

методические и информационные ресурсы – существенный и   неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  совре-

менного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и уче-

ника   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  ба-

зисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 

 учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 
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–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и элек-

тронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

МБОУ «НОШ села Янракыннот»  также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными образователь-

ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 
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