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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования (да-

лее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Ульяновска «Средняя школа № 62» (далее – МБОУ СШ № 62) разра-

ботана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ., требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями — приказы от 26.11.10 № 1241, от 

22.09.11 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.14,  Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ №1643 к структуре основной образовательной программы), 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением №189 от 

29.12.2010 и зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 (регистрацион-

ный номер 19993), с учётом Примерной основной образовательной программы и 

типа образовательной организации, а также образовательных потребностей и за-

просов участников образовательных отношений и анализа деятельности образо-

вательного учреждения, с учетом возможностей, предоставляемых  Учебно-

методическим комплектом  «Планета Знаний». 

ООП НОО МБОУ СШ № 62 определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Улья-

новска «Средняя школа № 62» действует в соответствии с Уставом МБОУ СШ № 

62 от 21.07.2015; лицензии  на осуществление образовательной деятельности от 

25.11.2015 года  регистрационный номер 2693и свидетельства о государственной 

аккредитации от 21.12.2015 регистрационный номер 2747 на срок до 15.04.2027 

года.  

Количество детей в начальной школе 375 человек. Функционирует 14 клас-

сов-комплектов, 14 кратковременных групп продленного дня. 

МБОУ СШ № 62 работает в одну смену. Продолжительность уроков в 1-ых 

классах в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии в 1-4 классах по 40 

минут. Реализует основную образовательную программу начального общего обра-

зования высококвалифицированный коллектив учителей начальной школы. Об-

щее число педагогов 14 человек, все имеют высшее педагогическое образование. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию 12 учителей (92,3%), пер-

вая у 1 учителя. Стаж педагогической деятельности до 25 лет у 54% учителей, 

свыше 25 лет-46,3%, возрастной ценз от 30 до 50 лет составляет 78% педагогов, 

свыше 50 лет-23%. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образо-

вания осуществлялась самостоятельно. 

В разработке программы принимали участие: 

Ф.З. Нурисламова - заместитель директора по УВР (начальные классы), 

О.А. Селиванова - заместитель директора по ВР, 

М.А. Полежаева -  руководитель МО учителей начальных классов, 
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Е.Ю. Мыльникова, И.Н. Шабанова, В.Ю.Бушная, Н.Б.Кошелева, Е.Г. Марсова, 

И.А.Николаева, А.М. Ефремова, Н.Г.Кузьмина, В.Ю.Пантелеева, 

Т.А.Афанасьева, И.Б. Базулина, Е.А.Белова – учителя начальных классов 

В образовательной программе учтены следующие особенности: 

- тип образовательной организаци – общеобразовательная школа; 

- в школе существует предшкольная программа  образования; 

-5%учащихся имеют отклонения в развитии и требуют коррекции и внимания 

узких специалистов (ПМПк). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образо-

вательных отношений на уровне начального общего образования. Она пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых являет-

ся самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление дея-

тельности МБОУ СШ № 62.  

Содержание основной образовательной программы  образовательной органи-

зации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Школой обеспечено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
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законодательством Российской Федерации и уставом образовательной органи-

зации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закреплены в заключённом 

между ними и  МБОУ СШ № 62 договоре, отражающем ответственность субъ-

ектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспе-

чивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СШ № 62 в соот-

ветствии с основными принципами государственной политики РФ в области образо-

вания, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» №273-ФЗ от 29.12.2012: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования;  

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-

вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство образовательного пространства, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многона-

ционального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Россий-

ской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, предоставление педагогическим работникам свободы 

в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям разви-

тия, способностям и интересам человека; 

 академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, ин-

формационная открытость и публичная отчетность образовательных организа-

ций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаго-

гических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования. 

 

 

 

 



 9 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, воспитатель-

ной работы, дополнительных образовательных услуг, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Железнодорожного района и города Ульяновска. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образователь-

ной программы начального общего образования 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
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уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спосо-

бы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-

ние зоны ближайшего развития. 

Данная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обуче-

ния. При определении стратегических характеристик ООП учтены индивидуальные 

различия в познавательной деятельности детей, их восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и фи-

зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз-

раста. Построение образовательной деятельности и выбор условий и методик обуче-

ния направлены на успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы младших школьников, качеств и свойств личности. 

Особенностями МБОУ СШ № 62  являются: 

– школа является МБОУ с многонациональным составом обучающихся; 

– в школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья; 

– в начальных классах школы реализуется УМК «Планета знаний»; 

– осуществляется предшкольная подготовка; 

– функционирует скаутская дружина «Синяя птица» 

– в школе сложилась и успешно развивается система воспитательной работы с уча-

щимися. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  являются одним из важ-

нейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

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

также для системы оценки качества освоения ООП НОО. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего раз-

вития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для конкретного предме-

та; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки резуль-

татов деятельности системы образования в МБОУ СШ № 62, педагогов, обу-

чающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания: 

 ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

учебной программы; 

 планируемые предметные результаты в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы: «выпускник научится» и «выпускник получит возмож-

ность научиться».  

 При получении начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освое-

ния всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования в МБОУ СШ № 62. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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– метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обоб-

щённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, 

по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуаци-

ям.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб-

ные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

 для формирования 
– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержатель-

ные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к но-

вому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самокон-

троль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, граждани-

на России, чувства сопричастности и 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понима-

ния необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

– положительной адекватной дифферен-

цированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социаль-

ной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

– морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ори-

ентации на их мотивы и чувства, 
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гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружаю-

щих людей; 

– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание 

чувств других людей и сопережива-

ние им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: при-

нятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельно-

сти нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной 

культурой. 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках. 

 

Метапредметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Регулятивные – принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

– учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в но-

вом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане; 

– учитывать установленные пра-

вила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по резуль-

тату; 

– оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

– в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учеб-

ные задачи; 

– преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констати-

рующий и предвосхища-

ющий контроль по резуль-

тату и по способу дей-

ствия, актуальный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания; 
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оценки соответствия резуль-

татов требованиям данной за-

дачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более со-

вершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

родном и иностранном язы-

ках. 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные – осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы, энциклопедий, 

справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в откры-

том информационном про-

странстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информа-

ции об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с по-

мощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-сим-

волические средства, в том 

числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая 

концептуальные), для реше-

ния задач; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

– осуществлять расширен-

ный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интер-

нет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружа-

ющем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкрет-

ных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей, самостоятельно до-

страивая и восполняя 

недостающие компонен-

ты; 
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письменной форме; 

– ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

– основам смыслового восприя-

тия художественных и позна-

вательных текстов, выделять 

существенную информацию 

из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объек-

тов с выделением существен-

ных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям; 

– устанавливать причин-

но-следственные связи в изу-

чаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять 

выведение общности для це-

лого ряда или класса единич-

ных объектов, на основе вы-

деления сущностной связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приё-

мов решения задач. 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классифика-

цию, самостоятельно вы-

бирая основания и крите-

рии для указанных логи-

ческих операций; 

– строить логическое рас-

суждение, включающее 

установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёма-

ми решения задач. 

 

Коммуникатив-

ные 

– адекватно использовать ком-

муникативные, прежде всего 

речевые, средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач, строить моно-

логическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической 

формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства 

– учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве по-

зиции других людей, от-

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения 

и интересы и обосновы-

вать собственную пози-

цию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 
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и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

– допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить 

к общему решению в сов-

местной деятельности, в том 

числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

– строить понятные для парт-

нёра высказывания, учиты-

вающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для регу-

ляции своего действия; 

– адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

– аргументировать свою по-

зицию и координировать 

её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содейство-

вать разрешению кон-

фликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуни-

кации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необ-

ходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с парт-

нёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач, планирова-

ния и регуляции своей де-

ятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при по-

лучении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо-

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной зада-
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чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обу-

чающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из дру-

гих источников и имеющимся жизненным опытом. 

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

возможность научиться 

– 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 последователь-

ность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в не-

явном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведён-

ное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак груп-

пы элементов); 

– понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблиц, 

схем, диаграмм; 

– понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознако-

мительное, изучающее, поисковое, выбирать 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

– использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими ис-

точниками информации; 

– сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, 

– делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их даль-

нейшего использования; 
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устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, осно-

вываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отве-

чая на поставленный вопрос. 

– составлять небольшие письмен-

ные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тек-

сте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненно-

го опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недо-

стоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

– сопоставлять различные точки 

зрения; 

– соотносить позицию автора с соб-

ственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выяв-

лять достоверную (противоречи-

вую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов обучающиеся: 

 приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объ-

единяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и ко-

торые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион-

ных технологий или размещаться в Интернете; 

 познакомятся с различными средствами информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры; 

 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, со-

хранять и передавать медиасообщения; 

 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
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ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; опре-

делять возможные источники ее получения; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника информации; 

 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, обеспечивающие основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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

возможность научиться 

 использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргоно-

мичные приёмы работы с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– вводить информацию в компьютер с использо-

ванием различных технических средств (фо-

то- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохра-

нять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на русском языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на 

графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

– использовать программу рас-

познавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– подбирать подходящий по содержа-

нию и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации 
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– описывать по определенному алго-

ритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, исполь-

зуя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в есте-

ственно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые дат-

чики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последо-

вательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизобра-

жений; 

– пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический ор-

фографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

 создавать текстовые сообщения с ис-

пользованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать 

– представлять данные; 

 

 

– создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из го-

товых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 
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аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

 создавать простые изображения, 

пользуясь графическими воз-

можностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информаци-

онной образовательной среде образо-

вательной организации; 

 пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образо-

вательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах (создание простейших 

роботов); 

– определять последовательность вы-

полнения действий, составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в не-

сколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последо-

вательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследо-

вания объектов и процессов внешнего 

мира. 

– проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности 

группы, включая навыки роботехниче-

ского проектирования 

– моделировать объекты и процессы ре-

ального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  
«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка: 

 обучающиеся  научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения;  

 у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отно-

шение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь-

зованию; 
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 русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координа-

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра-

жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дей-

ствий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятель-

ности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле-

дующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Разделы Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

Раздел «Фонетика – различать звуки и буквы;  пользоваться русским ал-
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и графика – характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и 

глухие; 

– пользоваться русским ал-

фавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания 

слов и поиска необходи-

мой информации в раз-

личных словарях и спра-

вочниках. 

фавитом на основе знания 

последовательности букв 

в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходи-

мой информации в раз-

личных словарях и спра-

вочниках. 

 

Раздел «Орфо-

эпия» 

 – соблюдать нормы русско-

го и родного литератур-

ного языка в собственной 

речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учеб-

нике материала); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произноше-

ния слова ответ самостоя-

тельно (по словарю учеб-

ника) либо обращаться за 

помощью к учителю, ро-

дителям и др. 

Раздел «Состав 

слова (морфеми-

ка)» 

 

 различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

 находить в словах с одно-

значно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

– выполнять морфемный 

анализ слова в соответ-

ствии с предложенным 

учебником алгоритмом, 

оценивать правильность 

его выполнения; 

– использовать результаты 

выполненного морфемно-

го анализа для решения 

орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

 
 выявлять слова, значение 

которых требует уточне-

ния; 

 определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

 подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их срав-

нении; 

 различать употребление 
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помощью толкового сло-

варя 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тек-

сте. 

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 зада-

чи. 

Раздел «Морфоло-

гия» 

 

 

 распознавать грамматичес-

кие признаки слов; 

 с учетом совокупности вы-

явленных признаков (что 

называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) 

относить слова к опреде-

ленной группе основных 

частей речи (имена суще-

ствительные, имена прила-

гательные, глаголы). 

 проводить морфологи-

ческий разбор имён су-

ществительных, имён 

прилагательных, глаго-

лов по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морфологи-

ческого разбора; 

 находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с суще-

ствительными и личными 

местоимени-ями, к кото-

рым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтак-

сис» 

 

 различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 устанавливать при помо-

щи смысловых вопросов 

связь слов в словосочета-

нии и предложении; 

 классифицировать предло-

жения по цели высказы-

вания, находить повество-

ватель-

ные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

 определять восклица-

тельную/невосклицатель-

ную интонацию предло-

жения; 

 находить главные и вто-

ростепенные (без деления 

на виды) члены пред-

ложения; 

 различать второстепен-

ные члены предложения: 

определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

 выполнять в соответ-

ствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого предло-

жения (по членам пред-

ложения, синтаксиче-

ский), оценивать пра-

вильность разбора; 

 различать простые и 

сложные предложения. 
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 выделять предложения с 

однородными членами. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому сло-

варю учебника; 

 безошибочно списывать текст объ-

ёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объё-

мом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правопи-

сания; 

 проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 

 осознавать место возможного возник-

новения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуаци-

онных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предот-

вратить её в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязы-

ковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знако-

мыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слы-

шать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 создавать тексты по предложенному за-

головку; 

 подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение; 

 анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допу-

щены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность соб-

ственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями, соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной зада-

чи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодей-ствия 

при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интер-

нет и др. виды и способы связи). 
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   Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учё-

том функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в 

словах с непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать од-

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

- изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-

лать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

3. находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-

лам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-

произносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 
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знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздель-

ное написание предлогов со словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) ин-

формации простые выводы (1–2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предло-

жений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением ор-

фоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, из-

винение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, си-

нонимов, союзов «и», «а», «но»); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-

ченные понятия в процессе решения учебных задач; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-

рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять зна-

чение слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схе-

мой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
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- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в един-

ственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-

матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и буду-

щем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изме-

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

проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной фор-

ме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); исполь-

зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя-

щие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюз-

ные сложные предложения без называния терминов); составлять простые рас-

пространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложно-

сочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-

лам; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель-

ных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», 

например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания 

имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаго-

лах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изу-

ченным правилам; 
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- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще-

ние); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (4–6 предло-

жений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы рече-

вого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открыт-

ки, объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с использованием темы или основной мысли; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулиро-

вать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информа-

цию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной за-

дачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-

ченные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из чис-

ла верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-

речень. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы должны осознать значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения на основе развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с инте-

ресом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им формировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для разви-

тия этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художествен-

ные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру-

гими видами искусства как источниками формирования эстетических потреб-

ностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-

скими возможностями родного языка, используемыми в художественных про-

изведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художествен-

ными впечатлениями. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого раз-

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самосто-

ятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной дея-

тельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чита-

теля, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-

нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию 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 Выпускник получит  

возможность научиться 

 осознавать значимость чтения для дальней-

шего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художе-

ственного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей пони-

мать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, спра-

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности худо-

жественного текста и выска-

зывать суждение; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности худо-

жественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

 высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтвер-

ждать его фактами со ссылка-

ми на текст; 

 устанавливать ассоциации с 
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вочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произ-

ведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изу-

чающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмот-

ровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: опреде-

лять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения; определять основ-

ные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль тек-

ста; находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, фак-

ты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию про-

изведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: опре-

делять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержа-

ние текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной 

литературы;  

жизненным опытом, с впечат-

лениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии уст-

ные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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 использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, послед-

ствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: уста-

навливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между от-

дельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

 использовать различные формы интерпре-

тации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формули-

ровать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характе-

ристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жан-

ровые, структурные, языковые особен-

ности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: фор-

мулировать простые выводы, основыва-

ясь на тексте; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые собы-

тия, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержа-

нии прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

 различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов тек-

стов); 

 передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанно-
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го/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
 

Круг детского чтения 

(для всех видов текстов) 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

 осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному же-

ланию; 

 вести список прочитанных книг с целью ис-

пользования его в учебной и внеучебной де-

ятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской 

периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свобод-

ной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 (только для художественных текстов) 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

 распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаи-

ческий текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных тек-

стов; 

 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

 воспринимать художествен-

ную литературу как вид искус-

ства, приводить примеры про-

явления художественного вы-

мысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, де-

лать элементарный анализ раз-

личных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художе-

ственной выразительности 

(иносказание, метафора, олице-

творение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев ху-

дожественного текста, пози-

цию автора художественного 

текста. 
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Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

 создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало 

или окончание или пополняя его события-

ми; 

 составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочи-

танных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

 вести рассказ (или повествова-

ние) на основе сюжета извест-

ного литературного произве-

дения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рас-

сказывать известное литера-

турное произведение от имени 

одного из действующих лиц 

или неодушевленного предме-

та; 

 писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читатель-

ских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содер-

жанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

 создавать проекты в виде кни-

жек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочи-

танное (прослушанное, создан-

ное самостоятельно) художе-

ственное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийно-

го продукта (мультфильма). 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведе-

ниях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу-

ченных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 
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- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведе-

ние от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формули-

ровать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимо-

связь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно-

шение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте сред-

ства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 -участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфо-

эпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе 

изученные литературные понятия; 

-0 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художествен-

ного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (про-

слушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 
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- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения; 

- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титуль-

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные электрон-

ные образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто-

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России 

и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу-

ченных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать раз-

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, про-

смотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 -различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведе-

ние от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

 -различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведе-

ния, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыс-

лями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоя-

тельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 
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собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изоб-

ражения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерье-

ра, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значе-

нии, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, ме-

тафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грам-

матики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе про-

слушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на задан-

ную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительно-

сти письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведе-

ния (не менее 10 предложений); 

- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титуль-

ный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-

ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
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мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка заложит 

основы уважительного отношения к чужой культуре, будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской иден-

тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-

зования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов граж-

данского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного язы-

ка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющие-

ся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть веж-

ливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 
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- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

Коммуникативные умения 

Содержательные 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Говорение  участвовать в элементар-

ных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое 

описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую харак-

теристику персонажа; 

 кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста. 

Аудирование  понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном об-

щении и вербаль-

но/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать ос-

новное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в ос-

новном на знакомом языко-

вом материале. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контексту-

альную или языковую 

догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-

жащих некоторые незна-

комые слова. 

Чтение 

 
 соотносить графиче-

ский образ английского слова 

с его звуковым образом; 

 читать вслух неболь-

шой текст, построенный на 

изученном языковом матери-

але, соблюдая правила про-

изношения и соответствую-

щую интонацию; 

 читать про себя и по-

нимать содержание неболь-

шого текста, построенного в 

основном на изученном язы-

ковом материале; 

 читать про себя и 

находить в тексте необходи-

мую информацию. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по кон-

тексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать ос-

новное содержание тек-

ста. 
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Письмо 

 
 -выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложе-

ния; 

 -писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу. 

 в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

 заполнять простую 

анкету; 

 правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Содержательные 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Графика, калли-

графия, орфогра-

фия 

 воспроизводить гра-

фически и каллиграфически 

корректно буквы английско-

го алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосоче-

таний, слов); 

 пользоваться англий-

ским алфавитом, знать по-

следовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово 

в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 отличать буквы от зна-

ков транскрипции. 

 сравнивать и анали-

зировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание 

слова по словарю; 

 использовать экран-

ный перевод отдельных 

слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сто-

рона речи 

 

 различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка, 

соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

 соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

 различать коммуника-

тивные типы предложений 

по интонации; 

 корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интона-ционных 

особенностей. 

 распознавать связующее 

r в речи и уметь его ис-

пользовать; 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предло-

гах); 

 читать изучаемые слова 

по транскрипции. 

Лексическая сто-

рона речи 
 узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

 узнавать простые 

словообразовательные 
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 лексические единицы, в 

том числе словосочетания, 

в пределах тематики на 

уровне  начального обра-

зования; 

 оперировать в процессе 

общения активной лекси-

кой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку в процессе чте-

ния и аудирования (ин-

тернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 распознавать и упо-

треблять в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте 

и употреблять в речи изу-

ченные части речи: суще-

ствительные с определён-

ным/неопределённым/нулев

ым артиклем; существитель-

ные в единственном и мно-

жественном числе; гла-

гол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжатель-

ные и указательные место-

имения; прилагательные в 

положительной, сравнитель-

ной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выра-

жения временны́х и про-

странственных отношений. 

 узнавать сложносочи-

нённые предложения с 

союзами and и but; 

 использовать в речи без-

личные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с 

конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи не-

определёнными место-

имениями some, any (не-

которые случаи употреб-

ления: Can I have some 

tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there 

isn’t any); 

 оперировать в речи 

наречиями времени (yes-

terday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

наречиями степени 

(much, little, very); 

 распознавать в тексте 

слова по определённым 

признакам (существи-

тельные, прилагатель-

ные, модальные/смыс-

ловые глаголы). 

Предметные результаты изучения иностранного (английского) языка. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) язы-

ку: 

 Коммуникативные умения. 

 Говорение: 
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-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тема-

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изуча-

емого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание; повество-

вание/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вер-

бальными и (или) зрительными опорами; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 

фраз). 

 Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характе-

ра, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 мину-

ты). 

Смысловое чтение: 

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

-писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 

-создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

-применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

-применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 
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-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф). 

 Лексическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году обучения; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -

th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные пред-

ложения в отрицательной форме (Don’ttalk, please.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Past Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаго-

лами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo 

...; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и непра-

вильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ниях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место-

имения that – those; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые ме-

стоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные сло-

ва when, whose, why; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные чис-

лительные (13–100); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числи-

тельные (1–30); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We wentto Moscow lastyear.); 



 44 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

nextto, infrontof, behind; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

 Социокультурные знания и умения: 

-владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-

ствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на ан-

глийском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по-иностранному (английскому) язы-

ку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

-вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий 

и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуж-

дение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания – не менее 4–5 фраз); 

-создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выра-

жать своё отношение к предмету речи; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

-представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подби-

рая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме 

не менее 4–5 фраз. 

 Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использо-

ванием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
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-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использовани-

ем языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения – до 160 слов; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

-читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и пони-

мать представленную в них информацию. 

Письмо: 

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фами-

лия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 

другие; 

-писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 

-писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

 Лексическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, 

artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

tobegoingto и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и haveto; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное место-

имение no; 



 46 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better 

– (the) best, bad – worse – (the) worst); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

 Социокультурные знания и умения: 

-владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

-знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

-иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

---иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (риф-

мовки, песни); 

-кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

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

странственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред-

ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объ-

яснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность – прави-

ло, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последо-

вательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному при-

знаку; 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать вели-

чины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения меж-

ду ними (килограмм – грамм; час – ми-

нута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр –  сантиметр, сантиметр –  

миллиметр). 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его зна-

чение; 

 вычислять значение числового выражения 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметиче-

ских действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и др.). 
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(содержащего 2-3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 
 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 устанавливать зависимость между вели-

чинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 

действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению её до-

ли (половина, треть, четверть, пятая, де-

сятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения 

задачи. 

 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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 моделя-

ми геометрических фигур. 

 распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямо-

 вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составлен-

ной из прямоугольников. 
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угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояния приближённо (на глаз). 
 

Работа с информацией 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 читать несложные готовые 

таблицы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

  приобретет первоначальные 

представления о компьютерной 

грамотности. 

 читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 

 достраивать несложную готовую столбча-

тую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содер-

жащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, со-

бирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

  
 

   К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

-находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз (в пределах 1000); 

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

-выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

-устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения чис-

лового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

-использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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-использовать при выполнении практических заданий и решении задач едини-

цы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений, определять продолжительность события; 

-сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавли-

вая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

-называть, находить долю величины (половина, четверть); 

-сравнивать величины, выраженные долями; 

-использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

-при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

-решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать дру-

гой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, про-

верять вычисления); 

-конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямо-

угольник, многоугольник на заданные части; 

-сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значе-

ний); 

-находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со слова-

ми: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

-формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

-классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

-извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диа-

граммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах по-

вседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать ин-

формацию: заполнять простейшие таблицы; 

-составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

-сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

-выбирать верное решение математической задачи. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

-находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в за-

данное число раз; 

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многознач-

ного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – уст-

но), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 
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-вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), со-

держащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изу-

ченные свойства арифметических действий; 

-выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а 

также с помощью калькулятора; 

-находить долю величины, величину по ее доле; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

-использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимо-

сти (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квад-

ратный сантиметр), скорости (километр в час); 

-использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соот-

ношения между скоростью, временем и пройденным путем, между производи-

тельностью, временем и объёмом работы; 

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

-решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычисли-

тельные устройства, оценивать полученный результат по критериям: реаль-

ность, соответствие условию; 

-решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с из-

быточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб-

лиц, схем), находить различные способы решения; 

-различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

-различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, ци-

линдр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции пред-

метов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

-выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

-формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

-классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

-извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа-

цию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с 
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данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

-заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

-использовать формализованные описания последовательности действий (алго-

ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

-составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

-выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах еди-

ного мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, че-

ловеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном един-

стве 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 демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 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 ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. Это поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

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; 
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 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 ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче-

ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, осво-

ят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 проводить  по  предложенно-

му/самостоятельно  составленному плану 

или выдвинутому предположению не-

сложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов, следуя правилам без-

опасного труда; 

 распознавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем  мире; 

 группировать изученные объекты 

живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группиров-

ки; проводить простейшие классифика-

ции; 

 сравнивать объекты живой и нежи-

вой природы на основе их внешних при-

знаков и известных характерных свойств; 

   использовать знания о взаимосвя-

зях в природе для объяснения простей-

ших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены 

времён года, сезонных изменений в при-

роде своей местности, причины смены 

природных зон); 

   называть наиболее значимые при-

родные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изу-

ченного); 

   называть экологические проблемы 

и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану соб-

ственные развёрнутые высказывания о 

 использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микро-

фон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лаборато-

рий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила ра-

ционального питания и личной ги-

гиены; 

 выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчаст-

ных случаях; 

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реали-
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природе и обществе; 

   использовать различные источни-

ки информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

   осуществлять  безопасный  поиск  

образовательных  ресурсов 

 и верифицированной информации в 

Интернете; 

   соблюдать правила безопасного 

для здоровья использования электрон-

ных средств обучения. 

зации. 

 

 

Человек и общество 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 описывать на основе предложен-

ного плана изученные объекты, выде-

ляя их существенные признаки, в том 

числе государственную символику 

России и своего региона;   

 соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; 

   осознавать  возможные  послед-

ствия вредных  привычек  для здо-

ровья и жизни человека; 

   соблюдать правила безопасного 

поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры насе-

лённого пункта, в  театрах,  кинотеат-

рах,  торговых  центрах,  парках  и  зо-

нах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т.д.); 

   соблюдать правила безопасного 

поведения при езде на велосипеде,  са-

мокате  и  других  средствах  индиви-

дуальной  мобильности; 

 

 

 осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на бу-

дущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира челове-

ка в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах  образо-

вательной организации, социума, эт-

носа, страны; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том 

числе правила общения со взрослы-

ми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образова-

тельной среде; 

 определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути её дости-

жения; договариваться о распреде-

лении функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оцени-

вать собственное поведение и пове-

дение окружающих. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 
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различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего регио-

на; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво-

его народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и досто-

примечательностей родного края; столицы России, городов Российской Феде-

рации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного обору-

дования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-

тов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и нежи-

вой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме челове-

ка; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе кол-

лективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре-

зентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  
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ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям сво-

его народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объ-

екты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию Рос-

сии); 

показывать на исторической карте места изученных исторических собы-

тий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических дея-

телях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и изме-

рительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика-

ции; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простей-

ших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены вре-

мён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, биб-

лиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, само-

кате и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифици-

рованной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

Изучение ОРКСЭ направлено на развитие этических чувств как регулято-

ров морального поведения; развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по «Основам православной 

культуры», «Основы светской культуры». 

В результате изучения модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики», у обучающихся на уровне начального общего образования будут 

сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

и национальной принадлежности;  

 ценности многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, национальностей, культур и рели-

гий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 личностный смысл учения;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культу-

ре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

- раскрывать содержание основных состав-

ляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиоз-

ный календарь и праздники, нормы отноше-

ний между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в Рос-

сии;  

 на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жиз-

ни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведе-

ния с нормами православной христианской 

 развивать нравственную ре-

флексию, совершенствовать 

морально-нравственное само-

сознание, регулировать соб-

ственное поведение на основе 

традиционных для российско-

го общества, народов России 

духовно-нравственных ценно-

стей; 

 устанавливать взаимосвязь 

между содержанием право-

славной культуры и поведени-

ем людей, общественными яв-

лениями; 

 выстраивать отношения с 

представителями разных ми-

ровоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных ин-

тересов сограждан;  

 акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-
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религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

– раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституци-

онных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федера-

ции (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, гос-

ударству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудо-

вая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской эти-

ки понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу зна-

чения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы по-

ведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседни-

ка и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам.  

  

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собствен-

ное поведение на основе обще-

принятых в российском обще-

стве норм светской (граждан-

ской) этики; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием рос-

сийской светской этики и пове-

дением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения 

с представителями разных ми-

ровоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного ува-

жения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание 

на нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

  

 

Обучающимися будут освоены универсальные способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жиз-

ненных ситуациях:  
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 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и яв-

лений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений дей-

ствительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Выделяются требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности; поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон 

и сотрудничества;  

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представле-

ний о себе, людях, окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их зна-

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 

грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти 

заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан-

ской традиции; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-

ния (своих и других людей) с позиций православной этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

-рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священ-

нослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и мо-

настырях в православной традиции; 

-рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями; 

-рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

-раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обя-

занностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных 

ценностей; 

-распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

-рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконо-

писи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

-излагать основные исторические сведения о возникновении православной ре-

лигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской культу-

ры и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению право-

славного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 
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-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, по-

ступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-

нального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Осно-

вы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представле-

ний о себе, людях, окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-

шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-

ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

-рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основан-

ных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных пра-

вах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий российской свет-

ской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколю-

бие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми 

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

-высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведе-

ния (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) эти-

ки; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нор-

мах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, рос-
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сийского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого чело-

века, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

-рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных тра-

диционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

-раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспи-

тания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуж-

дающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), рос-

сийских традиционных семейных ценностей; 

-распознавать российскую государственную символику, символику своего ре-

гиона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственно-

сти, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

-рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятель-

ности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

-раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патрио-

тизма в истории России; 

-объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исто-

рического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики  и внутренней уста-

новки личности поступать согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенацио-

нального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

-называть традиционные религии в России, народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут ба-

зой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

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

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, за-

родится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве 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 Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в раз-

личных формах художественно-творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в твор-

честве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Содержательные 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности 

 различать основные виды 

художественной деятель-

ности (рисунок, живопись, 

скульптура, художествен-

ное конструирование и 

дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) 

и участвовать в художе-

ственно-творческой дея-

тельности, используя раз-

личные художественные 

материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды 

и жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно 

относиться к природе, че-

ловеку, обществу; разли-

чать и передавать в худо-

жественно-творческой де-

ятельности характер, эмо-

циональные состояния и 

своё отношение к ним 

средствами художествен-

ного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоциональ-

но оценивать шедевры 

своего национального, 

российского и мирового 

искусства, изображающие 

природу, человека, раз-

 воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении 

их содержания и вырази-

тельных средств; различать 

сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

 видеть проявления пре-

красного в произведениях 

искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т.д.), 

в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументиро-

ванное суждение о художе-

ственных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных эмо-

циональных состояниях. 
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личные стороны (разнооб-

разие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

 приводить примеры веду-

щих художественных му-

зеев России и художе-

ственных музеев своего 

региона, показывать на 

примерах их роль и назна-

чение. 

Азбука искусства.   создавать простые компо-

зиции на заданную тему 

на плоскости и в про-

странстве; 

 использовать выразитель-

ные средства изобрази-

тельного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фак-

туру; различные художе-

ственные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творчес-

кого замысла; 

 различать основные и со-

ставные, тёплые и холод-

ные цвета; изменять их 

эмоциональную напря-

жённость с помощью 

смешивания с белой и 

чёрной красками; исполь-

зовать их для передачи 

художественного замысла 

в собственной учеб-

но-творческой деятельно-

сти; 

 создавать средствами жи-

вописи, графики, скульп-

туры, декоративно-при-

кладного искусства образ 

человека: передавать на 

плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; пе-

редавать характерные чер-

ты внешнего облика, 

одежды, украшений чело-

века; 

 наблюдать, сравнивать, со-

 пользоваться средства-

ми выразительности языка 

живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-приклад-

ного искусства, художе-

ственного конструирования 

в собственной художе-

ственно-творческой дея-

тельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные 

состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при 

создании живописных ком-

позиций на заданные темы; 

 моделировать новые фор-

мы, различные ситуации 

путём трансформации из-

вестного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа 

и построек средствами 

изобразительного искус-

ства и компьютерной гра-

фики; 

 выполнять простые рисунки 

и орнаментальные компо-

зиции, используя язык ком-

пьютерной графики в про-

грамме Paint. 
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поставлять и анализи-

ровать пространственную 

форму предмета; изобра-

жать предметы различной 

формы; использовать про-

стые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий 

и предметов быта; исполь-

зовать ритм и стилизацию 

форм для создания орна-

мента; передавать в соб-

ственной художествен-

но-творческой деятельно-

сти специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыс-

лов в России (с учётом 

местных условий). 

О чём говорит ис-

кусство? 
 осознавать значимые темы 

искусства, отражать их в 

собственной художествен-

но-творческой деятельнос-

ти; 

 выбирать художественные 

средства выразительности 

и материалы, для создания 

образов природы, челове-

ка, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

решать художественные 

задачи (передавать харак-

тер объекта – природы, 

человека, сказочного ге-

роя, предмета, явления и 

т.д. – в живописи, графи-

ке, скульптуре, выражая 

своё отношение к каче-

ствам данного объекта) с 

опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, 

усвоенные способы дей-

ствия. 

 видеть, чувствовать и изоб-

ражать красоту и разнообра-

зие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

 изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к 

ним; 

 изображать многофигур-

ные композиции на значи-

мые жизненные темы и 

участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рису-

нок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок пропис-

ной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз-

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, сов-

мещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творче-

скую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблю-

дению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональ-

ное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с 

ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или пред-

ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблю-

дений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопла-

стики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художествен-

ные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные 

этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мо-

тивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи 

тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о ви-

дах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению 

на тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское простран-

ство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транс-

портное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села 

(в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эсте-

тически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитек-

туре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать пред-

ставления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее извест-

ных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регио-

нов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь об-

суждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности худож-

ника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 
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И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления 

об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные му-

зеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от 

виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приоб-

ретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвя-

щены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобрази-

тельных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о кол-

лекциях своих региональных музеев. 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометриче-

скими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и про-

порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое измене-

ние мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при созда-

нии, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компью-

терной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста 

и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные му-

зеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и пред-

ставление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изоб-

ражении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 
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Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для сред-

нерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, созда-

вать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народ-

ном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по пред-

ставлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздни-

ков (русского народного праздника и традиционных праздников у разных наро-

дов), в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в кол-

лективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа вы-

полняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизован-

ных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в ар-

хитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 

эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традицион-

ные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-

рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о 

связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обще-

стве. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, 

со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных наро-

дов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого до-

ма – и надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию 

избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древне-
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русских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенно-

стях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и 

жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образ-

ное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 

городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и миро-

вой культуры. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учите-

ля). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Москов-

ский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастыр-

ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгоро-

де, храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Моги-

ла Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Треп-

тов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору 

учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в 

том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готи-

ческих (романских) соборов, иметь представление об особенностях архитек-

турного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитек-

турном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графиче-

ских изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изоб-
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ражение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (из-

бы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянно-

го дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой систе-

ме разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юр-

ты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный право-

славный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический 

или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях 

создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в вирту-

альном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по 

темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выпол-

нять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элемен-

тарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке му-

зыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и об-

щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-
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ций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-

тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-

тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкаль-

но-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через му-

зыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и само-

развитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятель-

ную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музи-

цирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Слушание музыки 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

1. Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Уметь определять характер музы-

кального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Иметь представление об интонации в 

музыке, знает о различных типах ин-

тонаций, средствах музыкальной вы-

разительности, используемых при со-

здании образа. 

4. Иметь представление об инструмен-

тах симфонического, камерного, ду-

хового, эстрадного, джазового ор-

кестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных ин-

струментов. 

5. Знать особенности тембрового зву-

чания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, сме-

шанных, а также народного, акаде-

мического, церковного) и их испол-

нительских возможностей и особен-

ностей репертуара.  

1. Реализовывать творческий потенци-

ал, собственные творческие замыс-

лы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпре-

тации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движе-

нии и импровизации); 

2. Организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музици-

ровать; 

3. Использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших ме-

лодий; 

4. Владеть певческим голосом как ин-

струментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

5. Адекватно оценивать явления музы-

кальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профес-

сионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 
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6. Иметь представления о народной и 

профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, про-

изведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Иметь представления о выразитель-

ных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двух-

частной и трехчастной формы, вари-

аций, рондо. 

8. Определять жанровую основу в 

пройденных музыкальных произве-

дениях. 

9. Иметь слуховой багаж из прослу-

шанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной 

классики.  

10. Уметь импровизировать под музыку 

с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластиче-

ского интонирования. 

6. Оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представ-

лять широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 
 

 

Хоровое пение 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

1. Знать слова и мелодию Гимна Российской Феде-

рации. 

2. Грамотно и выразительно исполнять песни с со-

провождением и без сопровождения в соответ-

ствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знать о способах и приемах выразительного му-

зыкального интонирования. 

4. Соблюдать при пении певческую установку. Ис-

пользовать в процессе пения правильное певче-

ское дыхание. 

5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употреблять твердую атаку в зависи-

мости от образного строя исполняемой песни. 

Петь доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные 

округленным звуком, отчетливо произносить со-

гласные; использовать средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполнять одноголосные произведения, а также 

произведения с элементами двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

1. Иметь представления о приемах игры на элемен-

тарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструмен-

тах и др.  

2. Уметь исполнять различные ритмические груп-

пы в оркестровых партиях. 

3. Иметь первоначальные навыки игры в ансамбле 

– дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеть основами игры в детском оркестре, ин-

струментальном ансамбле. 

4. Использовать возможности различных инстру-

ментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб-

ровые возможности синтезатора. 
 

 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем приобретённой музыкальной грамоты  

и теоретических понятий  

Выпускник получит 

 возможность научиться 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Ин-

тонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху по-

певок и простых песен.  

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Соче-

тание восьмых, четвертных и половинных дли-

тельностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- 

и трехдольность – восприятие и передача в дви-

жении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный 

стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху про-

стейших попевок (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песен, разучивание по но-

там хоровых и оркестровых партий. 

   Интервалы в пределах октавы.  

   Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и ак-

компанементах, произведениях для слушания 

музыки. 
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   Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Ин-

струментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

    Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 
 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обу-

чающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музы-

кальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным ис-

кусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную му-

зыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к 

игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлече-

ния: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и кол-

лективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполне-

нии народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструменталь-

ной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и про-

изведение, исполнительский состав; 
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различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в со-

чинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфо-

нические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения компо-

зиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литерату-

ры на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, ис-

полнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообраз-

ные эмоции, чувства и настроения;   

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз-

личать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовле-

творению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской му-

зыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танце-

вальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 
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определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на 

слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучаю-

щийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;   

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в 

том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

 получат начальные представления о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности пред-
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шествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях со-

хранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры;  

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

рии возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, 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-

чиненных, распределение общего объема 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 приемами 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, ор-

ганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
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любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и ре-

зультатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание. 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 иметь представление о наиболее распро-

странённых в своём регионе традицион-

ных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описы-

вать их особенности; 

 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятель-

ности; 

 планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необхо-

димости вносить коррективы в выполня-

емые действия; 

 выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудо-

вых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практичес-

ком применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные техноло-

гические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия); 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практичес-

кий результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные техно-

логии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной за-

дачей. 
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 применять приёмы рациональной без-

опасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия 

моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей техниче-

ской документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объ-

ёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 анализировать устройство изделия: вы-

делять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соеди-

нения деталей; 

 решать простейшие задачи конструк-

тивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на до-

страивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

 соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их 

развёрток; 

 создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художествен-

но-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 выполнять на основе знакомства с пер-

сональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устрой-

ствами и их назначением базовые дей-

ствия с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономич-

ные приёмы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой инфор-

мации; 

 пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией. в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступ-

ными способами её получения, хране-

ния, переработки. 
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 пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
 

Предметные результаты. К концу обучения в 3 классе обучающийся по-

лучит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «ши-

ло», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по опи-

санию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов со-

единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
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использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при вы-

полнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в об-

ласти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место 

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практи-

ческую работу) с использованием инструкционной (технологической) карты 

или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и созда-

вать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проект-

ный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического во-

площения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельно-

сти, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению това-

рищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
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1.2.11. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на уровне начального общего образования обуча-

ющиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-

ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудо-

вой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 ориентироваться в понятиях «физиче-

ская культура», «режим дня»; харак-

теризовать назначение утренней за-

рядки, физкультминуток, уроков фи-

зической культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физиче-

ских качеств; 

 раскрывать на примерах положитель-

ное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физиче-

ская подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физиче-

ские упражнения для их развития; 

 характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места за-

нятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение ре-

жима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подго-

товленности. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 отбирать упражнения для комплек-

сов утренней зарядки и физкультми-

нуток и выполнять их в соответ-

ствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить по-

движные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на откры-

 вести тетрадь по физической куль-

туре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 
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том воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

 измерять показатели физического 

развития (рост, вес) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; 

вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физиче-

ские упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физиче-

ских качеств; 

 выполнять простейшие приёмы ока-

зания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится Выпускник получит 

 возможность научиться 

 выполнять упражнения по коррек-

ции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на разви-

тие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упраж-

нения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упраж-

нения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объё-

ма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

 сохранять правильную осанку, оп-

тимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волей-

бол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными 

способами; 

 выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 Выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подго-

товки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготови-

тельной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предна-

значение на занятиях физической культурой;  
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 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраивать-

ся из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным ша-

гом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоро-

стью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча 

из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать причи-

ны их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и пла-

вательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 
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 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в МБОУ СШ № 62 разра-

ботана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образователь-

ных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

Основной целью построения системы оценки является обнаружение до-

стижений, успехов учащихся, указание путей совершенствования, углубления 

знаний, умений, с целью создания условий для последующего включения обу-

чающихся в активную творческую деятельность, а именно: 

 определение качества усвоения обучающимися учебного материала – 

уровня овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

программой по каждому предмету; 

 обучение младших школьников приемам взаимоконтроля и само-

контроля, формирование потребности в самоконтроле и взаимоконтроле; 

 воспитание у обучающихся таких качеств личности, как ответственность 

за выполненную работу, проявление инициативы. 

       Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

– использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состо-

яния и тенденций развития системы образования; 
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– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

– использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях ре-

ализации образовательных программ при интерпретации результатов пе-

дагогических измерений.   

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

 и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов начального образования яв-

ляются: 

– сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

– ориентация на содержательные моменты образовательного процесса –  

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками –  ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 

– сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий, любви к своему краю, осознания своей национальной принадлеж-

ности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

– сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

– знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
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Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществля-

ется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований специалистами, не работающими в школе и обладающими необ-

ходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

– оценка личностного прогресса в форме портфолио. Она проводится  по 

контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интере-

сы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.  Главный критерий личностного развития – нали-

чие положительной тенденции развития; 

– оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей. Система проверочных, тесто-

вых заданий используемых УМК по предметам русский язык, литератур-

ное чтение, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксиру-

ются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

– психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или пе-

дагогов и администрации при согласии родителей). Психологическая диа-

гностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии  по  вопросам 

(возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процес-

са; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

    Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-

питательной и образовательной деятельности школы. 

Циклограмма оценки достижения личностных результатов 
№п/п Автор, 

используемые ме-

тодики 

Цель используе-

мых методик 

Класс Сроки проведения 

1.  Методика   

«Какой я?»  

Р.С. Немовой 

самооценка 1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

2.  Методика «Узоры» 

Л.И.Цеханской 

На выявление 

конкретных уме-

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 
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ний, служащих 

предпосылками  

учебной деятель-

ности 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

3.  Тест  

Э.Ф.Замбацявичене 

Субтест №1. 

Умения анализи-

ровать и диффе-

ренцировать су-

щественные при-

знаки от несуще-

ственных 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

Субтест №2. 

Умения владеть 

операциями 

обобщения 

 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

Субтест №3. 

Умозаключения 

по аналогии 

 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

Субтест №4 

 Выполнение уме-

ний  обобщать. 

 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

4.  Анкета 

 «Оцени поступок» 

Э.Туриеля в моди-

фикации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-декабрь 

2 классы 

Февраль-март 

3-4 классы 

Март-апрель 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана, и внеурочной деятельности. 

  Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  
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Оценивание уровня сформированности метапредметных умений может ос-

новываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдени-

ях учителя за участием учащихся в индивидуальной и групповой работе.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществ-

ляться и на материалах учебников и рабочих тетрадей используемых УМК.   

   Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

– решение задач творческого и поискового характера;  

– проектная деятельность (наблюдения над тем, какие темы выби-

рают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходи-

мые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстра-

ивать взаимодействие с другими участниками проекта);  

– текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения. Например, проверочная рабо-

та по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет личност-

ные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение глав-

ного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 

слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст 

как ответ на вопрос); 

– комплексные работы на межпредметной основе.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпо-

лагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образо-

вательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфолио, так 

и таблицы, содержащие перечень универсальных учебных действий, формиру-

емых на каждом этапе обучения. Заполненные таблицы позволяют провести ка-

чественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

Циклограмма оценки достижения метапредметных результатов 
№п/п Автор, 

используемые ме-

тодики 

Цель используе-

мых методик 

Класс Сроки про-

ведения 

Ответ-

ственный 

1.  Методика «Узоры» 

Л.И.Цеханской 

Регулятивные 

УУД 

Умения подчинять 

свои действия 

определенному 

правилу, слушать и 

точно выполнять 

указания взрослого 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-

декабрь 

2 классы 

Февраль-

март 

3-4 классы 

Март-апрель 

Педагог-

психолог 

2.  Тест  

Э.Ф.Замбацявичене 

Познавательные 

УУД. 

Умение руковод-

ствоваться систе-

мой условий задачи 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-

декабрь 

2 классы 

Февраль-

Педагог-

психолог 
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март 

3-4 классы 

Март-апрель 

3.  Методика «Социо-

метрия» 

Дж.Морено 

Коммуникативные 

УУД 

Уровень сформи-

рованности комму-

никативных навы-

ков 

1-4 классы 1 классы 

Октябрь-

декабрь 

2 классы 

Февраль-

март 

3-4 классы 

Март-апрель 

Педагог-

психолог 

 

Мониторинг отслеживание метапредметных УДД учителем 

Входная оценка каче-

ства сформированности 

метапредметных УУД 

Промежуточная 

 оценка качества сфор-

мированности мета-

предметных УУД 

Итоговая оценка каче-

ства сформированности 

метапредметных УУД 

1,2,3,4 классы 

Сентябрь- октябрь 

1 классы: стартовая диа-

гностика; 

2-4 классы: входные 

контрольные работы 

1,2,3,4 классы 

Декабрь 

1 классы: методики, 

утвержденные в образо-

вательной программе 

школы; 

2-4 классы: контроль-

ные работы 

1,2,3,4 классы 

Апрель 

Итоговые контрольные 

работы по годам обуче-

ния 

 

Диагностическая  карта формирования УУД  3-4 класс. 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

УУД Критерии 

Балл 

1 п год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя-

тельно формулирует познавательную цель. 

Учебная деятельность приобретает форму ак-

тивного исследования способов  действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Само-

стоятельно формулирует цели выполнения.  

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

0 0 
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быстро отвлекается.  

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоя-

тельно строит действие в соответствии с це-

лью, может выходить за пределы требований 

программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Осу-

ществляет решение задания, не изменяя его и 

не выходя за его требования, сверяя план вы-

полнения с целью. 

1 1 

Не может составить полный план выполнения 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи дру-

гими учениками. Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

2 2 

Самостоятельно или с помощью учителя об-

наруживает свои ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному спосо-

бу выполняются безошибочно.  

1 1 

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило кон-

троля, но затрудняется одновременно выпол-

нять учебные действия и контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  

и соотнести  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но и 

предлагая свои источники.  

2 2 

Самостоятельно предлагает информацию, но 

допускает ошибки в отборе источников.  
1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

0 0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 1 1 
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учебнике. 

 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы 
0 0 

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ. 

2 2 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ.  

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

2 2 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

1 1 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

2 2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее ре-

шение, умеет аргументировать свое предло-

жение, убеждать и уступать. Владеет адек-

ватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, пасси-

вен или агрессивен. Не предоставляет по-

0 0 
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мощь. 

2

. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и 

активно  им пользуется, бегло читает, 

усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму.  

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

0 0 

4 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

2 2 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить 

свои способности 

0 0 

2

. 

Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

1 1 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

0 0 

3 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

2 2 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

1 1 
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 Рекомендации психолога родителям 

 

Рекомендации педагога родителям 

 

 

Оценка предметных результатов 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают пла-

нируемые предметные результаты.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-

ложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе: 

– систему предметных знаний – систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал раз-

личных курсов; 

– систему предметных действий – систему формируемых действий с 

учебным материалом, которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является освоение уча-

щимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении пред-

метных результатов проводятся диагностические работы,  для  определения 

уровня освоения предметных результатов – текущие, промежуточные и итого-

вые проверочные работы.   

Количество контрольных работ определяется в соответствии с рабочими 
программами. В системе оценивания в начальной школе используется преиму-
щественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или школой. Система 
оценки учебных достижений в МБОУ СШ № 62 позволяет проследить связи 
между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 
следующие виды контроля: 

- входной контроль  (стартовая диагностика для 1 классов),  

иногда  может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись 

родителей: 
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- текущий (тематический); 

- промежуточный; 

- итоговый (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 

предмета или какого-то раздела); 

- комплексная проверка. 

В 1-х классах МБОУ СОШ №62  обучение является безотметочным. В 

журнале и в личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

Отметка по четырёхбалльной системе начинает применяться со 2 класса. В 

журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) ра-

боты, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проек-

ты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, вырази-

тельное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизирован-

ные контрольные работы: по математике и русскому языку,  и одна комплекс-

ная контрольная работа.  

Используется оценка «за общее впечатление от письменной работы»: 

определение внешнего вида работы (аккуратность, «эстетическая привлека-

тельность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнитель-

ная, в журнал не вносится. 

В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркива-

ний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и крас-

ные строки. 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов явля-

ется уровневый подход, т.е. необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством учащихся опорный (базовый) уровень обра-

зовательных достижений. 
Оценка успешности 
выполнения заданий (в 
%) 

Уровневая оценка зна-
ний 

Традиционная оценка 
учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 
От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 
От 66 до 85 % выше среднего хорошо 
Свыше 86 % высокий отлично 

 Результаты входного, текущего, итогового и комплексного контроля фик-

сируются в тетрадях контрольно-измерительных материалов  в таблице дости-

жений  учащихся 1-4 классов. 

 При определении уровня развития умений и навыков чтения необходимо, 

прежде всего, учитывать: 

 понимание прочитанного текста,  

 способ чтения,  

 правильность,  
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 выразительность,  

 владение речевыми навыками  

  Высокому уровню развития навыка чтения соответствует плавное, без-

ошибочное, выразительное  чтение, в темпе, соответствующем программным 

требованиям, понимание значения отдельных слов и предложений, умение вы-

делить главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, под-

тверждающие эту мысль.  

 Выше среднему уровню развития навыка чтения соответствует плавное 

чтение,  в темпе, соответствующем программным требованиям, при допуске не 

более 2-х ошибок, с пониманием смысла прочитанного, но не достаточно выра-

зительное. 

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует чтение чуть 

ниже нормы или норма (на конец учебного года), при чтении допускается от 2 

до 3 ошибок. Учащийся не может понять отдельные слова при общем понима-

нии прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение  ниже 

допустимой нормы в минуту без смысловых пауз и четкости произношения,  

при чтении допускается более 3 ошибок, непонимание общего смысла прочи-

танного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

 При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие:  

 знаний, умений и навыков по орфографии,  

 сформированность устной речи.  

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по предыду-

щему материалу. 

  Выше среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфо-
графии соответствует письмо, при котором допускается не более 2ошибки или 
4 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 

содержат более 4-5 недочетов.  
Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок составляет 6 и более и коли-
чество недочетов более 5. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

 Полнота и правильность ответа.  

 Степень осознанности усвоения излагаемых знаний.  

 Последовательность изложения.  

 Культура речи.  

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, пра-
вильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или до-
пускается не более одной неточности в речи.  

Выше среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, 
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близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но 
ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов . 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, если уче-

ник в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, может ответить 

на наводящие вопросы, подтвердить правило примерами, допускает ошибки 

при работе с текстом, может самостоятельно обнаружить и исправить ошибки. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если уче-

ник в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает не-

полно по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить пра-

вило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает мате-

риал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в упо-

треблении слов и построении словосочетаний или предложений.  

  При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать: 

 развитие устных и письменных вычислительных навыков,  

 сформированность умения решать задачи, 

  ориентироваться в простейших геометрических понятиях.  

 Высокому уровню  развития устных вычислительных навыков соответ-

ствует осознанное усвоение изученного учебного материала и умение самосто-

ятельно им пользоваться, производить вычисления правильно и достаточно 

быстро.  

 Выше среднего уровню развития устных вычислительных навыков соот-

ветствуют ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в форму-

лировках, не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

 Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответ-

ствует неумение точно сформулировать ответ решённой задачи, допускают 2-3 

ошибки вычислительного характера. 

Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответ-

ствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала.  

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соот-

ветствуют работы, выполненные безошибочно. 
Выше среднего уровню развития письменных вычислительных навыков 

соответствуют работы, в которых допущено не более 2 ошибок. 
Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соот-

ветствуют работы, в которых допущено не более 4 ошибок. 
 Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соот-

ветствуют работы, в которых ученик допускает более 4  ошибок.  
 Высокому уровню сформированности умения решать задачи  соответ-
ствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безоши-
бочно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи).  
 Выше среднего уровню сформированности умения решать задачи соот-
ветствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно решить 
задачу, но при этом допускает ошибки в вычислениях или неточности в форму-
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лировках. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответ-

ствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задач, но ис-

правляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть 

более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.  

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответству-

ют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и вы-

числениями в них даже с помощью учителя. Допускает 2 и более грубых ошиб-

ки.  
 Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в гео-
метрических понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры 
и их существенные признаки (кривая и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, 
угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать гео-
метрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль. 
 Выше среднего уровню сформированности умения ориентироваться в 
геометрических понятиях соответствуют умения  называть и распознавать гео-
метрические фигуры, но при этом могут допускать неточности в построении. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в гео-
метрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать гео-
метрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определе-
нии существенных признаков фигур.  

Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях 
определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  
 Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с 
окружающим миром производится в соответствии с требованием программ на 
основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидакти-
ческих игр.  

Высокому уровню развития этих умений и навыков по окружающему 
миру соответствуют ответы представляющие собой правильные, логически за-
конченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в 
окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить и 
раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике  

Выше среднего уровню развития умений и навыков по окружающему 
миру соответствуют ответы, построенные как правильные, логически закон-
ченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фак-
тического материала или неполно раскрывает взаимосвязи явлений, умеет при-
менить свои знания на практике. 

Среднему уровню  развития умений и навыков по окружающему миру 
соответствуют ответы в которых нарушена последовательность в описании 
объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной, неправиль-
но раскрыты причины взаимосвязи явлений, испытывает трудности в примене-
нии своих знаний на практике.  

Низкому уровню развития умений и навыков по окружающему миру со-
ответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ 
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даже с помощью учи теля.  
 Оценка предметных результатов может быть описана как оценка плани-
руемых результатов по отдельным предметам 

Русский язык 

1. Диктант и списывание. 

Тексты для диктанта подбираются средней сложности. Каждый текст включа-
ет в себя достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 
общего числа слов). 

Классы Объем диктанта и текста для списывания Объём сло-

варного 

диктанта 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс - - - 15 сл. - 

2 класс 20-25 сл. 25-30 сл. 30-35 сл. 35-40 сл. 10 слов 

3 класс 40-45 сл. 45-50 сл. 50-55 сл. 55-60 сл. 12 слов 

4 класс 60-65 сл. 65-70 сл. 70-75 сл. 75-80 сл. 15 слов 

 Критерии, используемые  при проверке диктантов: 

1. Общее количество ошибок определяется после классификации всех 

допущенных ошибок. В случае, если учеником были допущено несколько 

ошибок на одно и то же орфографическое или пуктуационное правило, 

необходимо первые  три из повторяющихся ошибок отмечать, но 

засчитывать как за одну. Ели далее в работе допущены ошибки на ту же 

орфограмму, каждая следующая выносится как самостоятельная. 

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют 

на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения работы. 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку 

Отметка Диктант Словарный 

диктант 

Списывание Грамматическое 

задание 

«5» Нет ошибок Без ошибок Без ошибок Без ошибок 

«4» Не более 

 2-х ошибок 

Допущена 

1 ошибка 

1-2 исправле-

ния  

1 ошибка 

Правильно вы-

полнено не менее 

¾ задания 

«3» Не более  

5-ти ошибок 

Допущено 

2 ошибки 

2-3 ошибки Правильно вы-

полнено не менее 

½ задания 

«2» Более 

 5-ти ошибок 

Допущено  

3-5 ошибок 

4 ошибки и бо-

лее 

Правильно вы-

полнено менее 

половины зада-

ния 

 

Творческие работы обучающего характера (сочинения, изложения) 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с пер-

вых уроков 1 класса, в форме небольших устных рассказов, в последствии 

трансформируясь в серьезную и планируемую устную работу). Сочинения 
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должны быть разнообразными и по источникам материала, и по типам тек-

стов, стилю, жанрам и по тематике, и по степени самостоятельности и творче-

ского вклада. 

Изложение имеет целью проверку сформированности навыка письменной 

речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания 

текста без пропусков существенных моментов, правильности  построения 

предложений, употреблении слов в соответствии с их значением, сохранение 

авторских особенностей речи. 

К оценке Сочинений и Изложений учитель должен подходить с иными кри-

териями, чем к оценке диктанта. Такие работы оцениваются одной отметкой-

только за содержание, грамотность проверяется, но не оценивается, т.к. на 

начальном этапе формирования связной письменной речи очень важно, чтобы 

дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания текста и его 

речевом оформлении. В изложении оцениваются: 

 Полнота и точность передачи содержания (полностью, без 

искажений,без пропусков важных событий главной части); 

 Построение текста (ход изложения, расположения частей, выделение 

абзацев); 

 Построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста. 

Критерии оценки творческих работ (сочинений, изложений) 

Отметка Критерии Допускается…. 

«5» - за правильное и последовательное воспроиз-

ведение авторского текста (изложение); 

- логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение); 

- богатство словаря; 

- правильное речевое оформление 

- не более 1 речевой 

неточности 

«4» - правильно, достаточно полно (без искаже-

ния)  передан авторский текст (изложение), 

раскрыта тема (сочинение), но имеются не-

значительные нарушения последовательности 

изложения мысли; 

- не более 3-х рече-

вых недочетов, а 

также недочетов в 

содержании и по-

строении текста 

«3» - допущены некоторые отклонения от автор-

ского текста (изложение), отклонение от темы 

(сочинение); 

- допущены отдельные нарушения в последо-

вательности изложения мыслей в построении 

2-3 предложений; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности 

- не более 5-ти недо-

четов в содержании 

и построении текста 

«2» - работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от автор-

ского текста (изложение); 

- допущено много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения 

- более 6-ти речевых 

недочетов и ошибок 

в содержании и по-

строении текста. 
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мыслей; 

- отсутствует связь между частями текста; 

- беден словарь 

 

Классификация ошибок и недочетов по русскому языку 

Ошибки Недочеты  

- нарушение правил написания слов, 

включая грубые случаи пропуска, пе-

рестановки, замены, вставки лишних 

букв в словах; 

- неправильное написание слов с не-

проверяемым написанием, круг кото-

рых очерчен программой каждого 

класса; 

- отсутствие, изученных знаков пре-

пинания в тексте; 

- наличие ошибок, на изученные пра-

вила орфографии; 

- существенные отступления от автор-

ского текста при написании изложе-

ния, искажающие смысл произведе-

ния; 

- отсутствие главной части изложения, 

пропуск важных событий; 

- употребление слов в несвойственном 

им значении (в изложении) 

- отсутствие знаков препинания в кон-

це предложения, если следующее 

предложение написано с большой 

буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

- неправильное написание одного сло-

ва (повторная ошибка в одном и том 

же слове считается 1-ой ошибкой); 

- незначительные нарушения логики 

событий авторского текста при напи-

сании изложения. 

 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские 

умения. Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, 

способ чтения, темп, выразительность. 

 Проверку сформированности навыка  чтения целесообразно проводить три 

раза в год: в начале учебного года, в конце первого полугодия и в конце учеб-

ного года. Такой подход дает возможность увидеть степень продвижения 

ученика в овладении техникой чтения на протяжении трех основных этапов 

обучения в течение года и по всем классам. 

Нормы по технике чтения в начальной школе 

Класс I полугодие II полугодие 

1. Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким прогова-

риванием слогов и слов. 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитыва-

ются по слогам. 

2. Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова слож-

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и ин-
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ной слоговой структуры прочиты-

ваются по слогам. 

тонаций. 

3. Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и инто-

наций, посредством которых уче-

ник выражает понимание смысла 

читаемого текста. 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и ин-

тонаций, посредством которых 

ученик выражает понимание 

смысла читаемого текста. 

4. Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и инто-

наций, посредством которых уче-

ник выражает не только понима-

ние смысла читаемого текста, но и 

свое отношение к его содержанию. 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и ин-

тонаций, посредством которых 

ученик выражает не только по-

нимание смысла читаемого тек-

ста, но и свое отношение к его 

содержанию. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки Недочеты  

- искажение читаемых слов (замена, 

перестановка, пропуски или добавле-

ния букв, слогов, слов); 

-неправильная постановка ударения 

(более 2-х); 

-чтение текста без смысловых пауз, 

нарушение темпа и четкости произно-

шения слов; 

-непонимание общего смысла прочи-

танного текста за установленное время 

чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по 

содержанию; 

-неумение выделять основную мысль 

текста; 

-нарушение при пересказе последова-

тельности событий произведения; 

-нетвердое знание наизусть подготов-

ленного текста; 

-монотонность, отсутствие средств 

выразительности 

- не более 2-х неправильных ударе-

ний; 

- отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа, четкости произношения 

слов; 

- осознание прочитанного текста за 

время, немного превышающее уста-

новленное; 

- неточность при формулировке ос-

новной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования 

средств выразительности при переда-

че характера персонажа. 

 

Математика 

Проверочные, самостоятельные работы, проверочные диктанты 

Проводятся по узловым вопросам, составляющим основу математического 

образования. 
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- усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тыся-

ча, миллион); 

- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления; 

- внетабличное умножение и деление в пределах 100; 

- алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел; 

- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками 

или без скобок; 

- решение текстовых арифметических задач; 

- преобразование величин (меры длины, массы, времени); 

- вычисление периметра и площади. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в 

конце года. 

Критерии оценивания работ по математике в начальной школе 

 «5» «4» «3» «2» 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоя-

щая из примеров 

Без ошибок 1 грубая и 2 

негрубые 

ошибки 

2-3 грубые и 

1-2 негрубые 

ошибки или 3 

и более не-

грубые ошиб-

ки 

4 и более гру-

бые ошибки 

Работа, состоя-

щая из задач 

Без ошибок 1-2 негрубые 

ошибки 

1 грубая и 3-4 

негрубые 

ошибки 

2 и более гру-

бые ошибки 

Комбинированная 

работа 

Без ошибок 1 грубая и 1-2 

негрубые 

ошибки, при 

этом грубых 

ошибок не 

должно быть 

в задаче 

2-3 грубые 

ошибки и 3-4 

негрубых 

ошибок, при 

этом ход ре-

шения задачи 

должен быть 

верным. 

4 грубые 

ошибки 

Контрольный устный счет 

 Без ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки Более 4-х 

ошибок 

 

Классификация грубых и негрубых ошибок, влияющих на снижение от-

метки 

Грубые ошибки Негрубые ошибки 

-неверные вычисления в случае, когда 

цель задания - проверка вычислительных  

умений и навыков; 

-неправильное определение порядка 

действий в числовом выражении со 

-нерациональный прием вычисле-

ний; 

-неправильная формулировка во-

проса к действию при решении за-

дачи; 
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скобками и без скобок; 

-неправильное решение задачи (пропуск 

действия, неправильный выбор дей-

ствия, лишнее действие); 

-не решенная до конца задача или при-

мер; 

-невыполненное задание; 

-незнание или неправильное применение 

алгоритмов письменного сложения, вы-

читания, умножения и деления, свойств, 

правил, зависимостей, лежащих в основе 

выполнения заданий; 

-несоответствие пояснительного текста 

выбранному действию в текстовой зада-

че, наименование величин вычислитель-

ным действиям и полученным результа-

там; 

-несоответствие выполненных измере-

ний геометрических построений задан-

ным параметрам 

-ошибка в записи ответа текстовой 

задачи (при условии, что по дей-

ствиям все было решено верно); 

-неправильное списывание данных 

(чисел, знаков); 

-не доведение до конца преобразо-

ваний; 

-неверные вычисления, когда цель 

задания не связана с проверкой вы-

числительных навыков (в текстовой 

задаче, в геометрическом задании); 

-отсутствие ответа в числовом вы-

ражении на порядок действий (если 

оно решено верно); 

-искаженная запись математических 

терминов. 

Примечание: за грамматические ошибки и самостоятельные исправления, 

допущенные в работе, отметка по математике не снижается. 

 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знаний учебного материала, умений 

обучающихся делать простейшие выводы, высказывать  обобщенные сужде-

ния, приводить примеры из дополнительных источников, применять ком-

плексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений по данному предмету использу-

ются индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой временной затра-

той т.е., проверочные работы тестового характера. 

 В тестовую работу можно включить во 2-ом классе от 9 до 10 заданий, в 3 

классе- 12-13, в 4-ом классе – не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 

Набранные 

тестовые 

баллы 

«5» «4» «3» «2» 

Верно вып-но 

более ¾ зад-й 

Верно выпол-

нено  ¾ зад-ий 

Верно выпол-

нено  ½ зад-ий 

Верно выполне-

но менее ½ зад. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки Недочеты  

-неправильное определение понятия, 

замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

-нарушение  последовательности в 

описании объекта (явления) в тех слу-

- раскрытие понятия только с помо-

щью наводящих вопросов; 

-преобладание при описании объекта 

его несущественных признаков; 

-неточности при нахождении объекта 
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чаях, когда она является существен-

ной; 

-ошибки в сравнении объектов, их 

классификации на группы по суще-

ственным признакам; 

-незнание фактического материала, 

неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказан-

ное суждение; 

-неумение  ориентироваться на карте и 

плане, затруднение в правильном по-

казе, изученных объектов (природо-

ведческих и исторических); 

-ошибки при постановке опыта, при-

водящие к неправильному результату; 

Неумение выполнять рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы 

на карте; 

-неточности при выполнении рисун-

ков, схем, таблиц, отсутствие подпи-

сей, условных обозначений; 

-неточности в определении назначе-

ния прибора, его применение осу-

ществляется после наводящих вопро-

сов.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, портфолио отражает личност-

ные, метапредметные и предметные достижения обучающихся. Портфолио со-

здаётся для выявления и развития индивидуальных способностей обучающихся, 

раскрытия их внутреннего потенциала, развития правильной мотивации, умения 

ставить цели и добиваться их, способности проводить самоанализ, делать выводы. 

Материалы портфолио отражают активность школьника в разнообразных видах де-

ятельности, его способности, умения, динамику развития 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-

рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцени-

вать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  образователь-

ной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реа-

лизуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, ха-

рактеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со-

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологиче-

скую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Основная цель портфолио младшего школьника-мониторинг индивидуаль-

ных достижений ученика в образовательном процессе, комплексная оценка ре-

зультатов обучения. 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач: 

-создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-поощрять его активность и самостоятельность; 

-формировать навыки учебной деятельности (умение ставить цели и задачи, 

планировать, организовывать, контролировать, анализировать свою деятель-

ность); 

-содействовать индивидуализации образования ученика; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успеш-

ной социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересован-

ность родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной деятельности со школой. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду-

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освое-

ния таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как са-

моконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Порядок формирования портфолио 

Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс 

средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необ-

ходимые сведения фиксируются в Портфолио систематически в течение года. 

Период составления Портфолио – 1- 4 года (1-4 классы начальной школы). 

Основная задача в первый школьный год – приучить школьников соби-

рать свои работы в отдельном месте, а в конце учебного года совместными уси-

лиями  разобраться в собранном материале, как-то его классифицировать, си-

стематизировать и назвать. В результате коллективной работы Портфолио пер-

воклассников приобретает свои разделы, которые со временем могут меняться. 

Постепенно Портфолио будет приобретать черты индивидуальности того или 

иного ученика. 

Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематиче-

ское знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием воз-

лагается на классного руководителя. 

Структура, содержание и оформление портфолио 

Согласно Примерной образовательной программе Портфель достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях (учёба, творчество, общение, здоровье), позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития. Портфель достижений является оптималь-

ным способом организации текущей системы оценки.  
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Жёстких требований (государственного образца) к оформлению Портфолио 

нет. По форме Портфолио может быть папкой с отдельными файлами или 

дневником-тетрадью на печатной основе. 

Основные разделы Портфолио: 

 показатели предметных результатов (результаты контрольных работ, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов (способы деятельности, при-

менимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов); 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной дея-

тельности), включающих готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-

рованность основ гражданской идентичности. 

Структура Портфолио ученика включает: 

1 раздел - «Мой портрет» (информация о владельце):  

 фамилия, имя, отчество,  

 учебное заведение,  

 класс,  

 контактная информация (дата рождения, адрес проживания), 

 сведения о родителях, 

 фото ученика,  

 автобиография (резюме), 

 увлечения, хобби (занятость во внеурочное время), 

 результаты психологической диагностики (по желанию родителей и 

ученика) 

Раздел оформляется родителями (законными представителями) совместно с 

учеником. 

2 раздел - «Мои достижения»: 

 обязательная часть Портфолио, которая пополняется педагогом и включает 

в себя учебные результаты учащегося: 

 данные стартовой, входной и итоговой диагностики за каждый год 

обучения (сами работы обучающегося и их систематизированные результаты); 

 результаты текущих предметных контрольных работ, срезов, тестов и 

т.п.; 

 результаты наблюдений педагогов за овладением универсальных 

учебных действий (результаты диагностических метапредметных работ); 

 заключения педагога-психолога о результатах психологической диа-

гностики личностно-мотивационной сферы, личностной самооценки (только 

положительные выводы по наблюдениям и тестированию). 

 необязательная часть Портфолио - копии документов, подтверждающих 

участие ребёнка в конкурсах, социальных проектах, соревнованиях, олимпи-
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адах и других мероприятиях различного уровня - этот раздел пополняется 

учеником по его желанию и включает в себя: 

 дипломы,  

 грамоты,  

 сертификаты, 

 свидетельства, 

 благодарности, 

 публикации учащегося и др. 

3 раздел  - «Работы, которыми я горжусь» - оформляется в виде дневника 

(или таблицы) достижений с приложениями самих работ: текстов, бумажных 

или электронных документов, фотографий и т.д.  

Этот раздел систематически пополняется самим учеником и включает в се-

бя: 

 исследовательские работы и рефераты, 

 компьютерные презентации, 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание рабо-

ты) 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается кон-

кретная работа, дается её описание, прилагаются фотографии) 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, 

оркестре, хоре (можно приложить фотографии), 

 занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных 

учебных курсах (указывается название учреждения или организации, 

продолжительность занятий и их результаты); 

 участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследова-

тельские способности обучающихся. 

При формировании Портфолио соблюдается принцип добровольности. 

Портфолио может иметь Содержание и другие дополнительные разделы, кото-

рые ученик волен формировать самостоятельно. Обучающийся в любой момент 

может поместить в Портфолио любой материал о своих успехах: рисунки, гра-

моты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п. Если ка-

кой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в 

любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требова-

ния: 
- систематичность и регулярность ведения портфолио; 

- достоверность сведений, представленных в портфолио; 

- аккуратность и эстетичность оформления; 

- разборчивость при ведении записей; 

- целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

- наглядность. 
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Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего 

обучающийся. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь неболь-

шую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает 

учащегося порядку пополнения Портфолио основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «пре-

восходно". 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов, описанных в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования на следующем уровне.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  накопительной оцен-

ки по всем учебным предметам за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). Образовательным учреждением проводится мониторинг результа-

тов выполнения трех итоговых контрольных работ по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы на межпредметной основе - система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, литературному чте-

нию, математике и окружающему миру. 

 Накопительная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

 О достижении планируемых результатов по каждому предмету и по фор-

мированию универсальных учебных действий на основе этих оценок делаются 

следующие выводы: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и спосо-

бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета, если в материалах накопи-

тельной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы не ниже «удовлетворительно», 

а результаты выполнения итоговых работ составляют не менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы и не менее чем по половине разделов 

выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-

вых работ составляют не менее 65 % заданий базового уровня и не менее 50 % 

заданий повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ составляют менее 50 % заданий базового 

уровня. 

 Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается 

Педагогическим советом МБОУ СШ № 62 на основе сделанных выводов о до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-

чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений сред-

ствами УМК, используемых в МБОУ СШ №62. 

Задачи программы:  

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

 показать связь личностных результатов и метапредметных универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 

технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

Исходя из задач, программа формирования универсальных учебных дей-

ствий для начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 
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 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универ-

сальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной школе: лич-

ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

№ Виды УУД Характеристика 

1. Личностные 

1.1

. 

Смыслообразование Установление учащимся значения результатов своей деятель-

ности для удовлетворения своих потребностей,  мотивов, 

жизненных интересов.  

Установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом.  

Определение того «какое значение, смысл имеет для меня 

учение». 

1.2

. 

Нравственно-

этическое   

оценивание  

 

Выделение морально-этического содержания событий и дей-

ствий.  

Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора.  

 Нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм.  

Ориентировка в моральной дилемме и  

осуществление личностного морального выбора. 

1.3

. 

Самопознание и  

самоопределение 

Построение образа Я  (Я-концепции), включая самоотноше-

ние и самооценку.  

Формирование идентичности личности.  

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

и построение жизненных планов  

во временной перспективе. 

2. Регулятивные 

2.1

. 

Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвест-

но;   

2.2

. 

Планирование   

 

- определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;   

- составление плана и последовательности действий 

2.3

. 

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик;   

2.4

. 

Контроль Контроль в форме сличения способа действия и его результа-

та с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

2.4

.1. 

Волевая саморегуля-

ция 

- способность:  

-  к мобилизации сил и энергии;   

- к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта моти-

вов;  

-  к преодолению препятствий;  
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-эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации;   

эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;   

 Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвое-

ния;   

3. Познавательные   

3.1

. 

Общеучебные Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели.  

Информационный поиск.  

Знаково-символические действия. 

Структурирование знаний.  

Произвольное и осознанное построение речевого высказыва-

ния (устно и письменно).  

Смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью чтения . 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оцен-

ка; критичность.  

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от условий. 

3.1

.1. 

Знаково-

символические дей-

ствия 

Знаково-символические действия выполняют функции:  

- отображения учебного материала;   

- выделения существенного;   

- отрыва от конкретных ситуативных значений;  

-  формирования обобщенных знаний.   

Виды знаково-символических действий:  

- замещение;  

- кодирование/декодирование;  

- моделирование. 

3.2

. 

Логические Анализ объекта с выделением существенных и несуществен-

ных признаков.  

Синтез как составление целого из частей, в том числе с вос-

полнением недостающих компонентов.  

Выбор оснований и критериев для  сравнения, классифика-

ции, сериации объектов.  

Подведение под понятия, выведение следствий.  

Установление причинно-следственных связей.  

Построение логической цепи рассуждения.  

Выдвижение гипотез, их обоснование. Доказательство. 

3.3

. 

Постановка и реше-

ние проблем 

Формулирование проблемы.  

Самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные   

4.1

. 

Планирование учеб-

ного сотрудниче-

ства 

определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

4.2

. 

Постановка  вопро-

сов 

 

4.3

. 

Построение речевых  

высказываний 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

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

родного языка, современных средств  

Коммуникации 

4.4

. 

Лидерство и согла-

сование  

действий с партне-

ром  

  

 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация;  

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры  

начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими пред-

ставлениями о современном выпускнике начальной школы.  

Современный выпускник начальной школы – это человек:  

 любознательный, 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 школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще-

го образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого наро-

да; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учё-

том позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 
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 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культу-

рой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

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

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возмож-

ность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении  начального общего образования 

Реализация деятельностного подхода в начальном образовании направле-

на на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучае-

мой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В качестве общеучебных действий рассматриваются основные структур-

ные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образо-

вательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совмест-
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ной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в млад-

шем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-

ментами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и стар-

шем подростковом возрасте). 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обу-

чающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебно-

го содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личност-

ных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-

тивная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в началь-

ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопе-

дий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-

но-графическая или знаково-символическая модели); 



 120 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Таким образом, универсальные учебные действия – это:  

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

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социально-

го опыта; 
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 совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоя-

тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-

ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответству-

ющий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Характеристика  результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения  
 

Класс Личностные 

 УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-
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нравственных и 

этических ценно-

стей. 

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из  различных ис-

точников (словари, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 



 123 

гражданина Рос-

сии. 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-

шение задач общекультурного, ценностно - личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется через все предметные области УМК «Пла-

нета знаний» и внеурочную деятельность.  

На уровне начального общего образования при организации образователь-

ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного раз-

вития у обучающихся логического, наглядно - образного и знаково - символиче-

ского мышления, исключающее риск развития формализма мышления, форми-

рования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Английский язык 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

 

Изобразительное ис-

кусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая культура 
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В частности, учебный предмет «Русский язык» (авторы: Андрианова 

Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) 

в системе УМК «Планета знаний» обеспечивает формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий — замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамма-

тической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Структурные элементы учеб-

ников (базовая и вариативная 

часть, маршрутный и прове-

рочный листы, справочное 

бюро) 

Типовые сквозные задания (информа-

ционный поиск, работа в паре, творче-

ские, дифферен-цированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной 

и внеурочной деятельности 

(работа в паре, группе, кол-

лективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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Литературное чтение» (авторы Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац) Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функци-

ей восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения ав-

тора к героям произведения и отображаемой действительности является выра-

зительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следу-

ющих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

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

ями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

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

зуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык (английский, немецкий)» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; уме-

ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсаль-

ных действий — формирования гражданской идентичности личности, пре-

имущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать разви-

тие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) При получении  

начального общего образования этот учебный предмет является основой раз-

вития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательно-

сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-

бора способа достижения поставленной цели; использования знако-

во-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи-

сел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне об-

разования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир» (авторы Ивченкова  Г.Г., Потапов И.В.) Этот пред-

мет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу-

чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
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отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, Ульяновскую область и его столицу город Ульяновск; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предме-

та способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления фи-

зического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование го-

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

здания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств; установления причин-

но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» (авторы Н. М. Сокольникова) Развиваю-

щий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явле-

ний и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятель-

ности обучающихся. Такое моделирование является основой развития позна-
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ния ребёнком мира и способствует формированию логических операций срав-

нения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

нию как формированию замысла, планированию и организации действий в со-

ответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-

ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обу-

чающихся. 
«Музыка» (автор Л.В. Школяр, В.О. Усачева) Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающими-

ся происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освое-

ния основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
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процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-

сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной куль-

туры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрали-

зованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочте-

ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми-

ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкаль-

ной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информа-

ции в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музы-

кальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-

логий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа му-

зыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хо-

ровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Му-

зыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) Специфика этого пред-

мета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструи-

рование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-

тии психологических новообразований младшего школьного возраста — уме-

нии осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; ре-

флексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обуча-

ющихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-

чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; дого-

вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-
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ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

 Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по 

всем предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед 

детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противопо-

ложные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специаль-

но выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуника-

тивные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит форми-

рование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка 

и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п.). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся 

мини-исследования: провести наблюдения, испытания (тесты) и иное, испыта-

ния (тесты) и иное, высказать свои предположения, провести их проверку, об-

судить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуни-

кативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а так-

же для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоор-

динировать действия по выполнению задания и др.). 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного откры-

тия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и та-

ким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятель-

ности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний 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. Обучаю-

щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
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планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных 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 гипоте-

зы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв-

ристических средств решения учебных и практических задач, а также особен-

ностей математического, технического моделирования, в том числе возможно-

стей компьютера. Исследовательская и проектная деятельность может прохо-

дить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различ-

ным уровнем развития.  

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступа-

ет как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организо-

вана среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной самосто-

ятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экс-

курсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и орга-

низации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для 

достижения как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей 

деятельности, составление плана действий по достижению результата творче-

ского характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающе-

гося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих за-

труднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных уни-

версальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отби-

рать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – пре-

зентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогно-

зировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной 
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и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, пока-

зывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих дей-

ствий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реа-

лизацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебни-

ков, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность 

выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых 

листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология направлена, 

прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных дей-

ствий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному 

развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указы-

вается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформирован-

ности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД 

формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие 

 универсальных учебных действий у обучающихся 

 

С целью формирования универсальных учебных действий средствами 

учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, в МБОУ 

СШ № 62  созданы и соблюдаются определенные условия организации образо-

вательной деятельности: 

 использование учебников в бумажной и электронной форме как в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, так и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину ми-

ра; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока и внеурочного 

занятия в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке и внеурочном занятии – индивидуаль-

ной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

 эффективное использование средств ИКТ (ЦОР, ИОС), формирование у 

младших школьников умения ориентироваться в ИКТ, способности их гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность). 
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности прохо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учеб-

ных действий.  

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, 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, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных 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, фо-

рум, 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 школе и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
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интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освое-

ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание кружков и внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при перехо-

де от дошкольного к начальному и от начального  

к основному общему образованию 

Организация преемственности в МБОУ СШ № 62 осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от началь-

ного образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диа-

гностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащих-

ся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и, в соответ-

ствии с особенностями  ступени обучения,  на определенный период выстраи-

вается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований об-

разования,  в частности – ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, по-

знавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержа-ния. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к само-

образованию. 
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Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

 учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры Планируемые результаты 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных дей-

ствий у выпускников будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная моти-

вация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на мораль-

ные нормы и их выполнение. 

Самообразование  

и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их ком-

поненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, вклю-

чая общие приёмы решения задач. 

Культура общения В сфере коммуникативных универсальных учеб-

ных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятель-

ности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: 

 в момент поступления детей в школу; 

 в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 
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Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду 

причин: 

1. Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

2. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение 

методов и содержания обучения, которое при переходе к новому уровню 

обучения приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся. 

На обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней обра-

зования в МБОУ СШ № 62 направлены следующие практические меры: 

 определены разделы содержательного обучения дошкольников как подго-

товительная база начального обучения; 

 выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка 

к обучению в школе; 

 определена система диагностических методов, необходимых для обследо-

вания ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

 организуются подготовка детей к школе; 

 первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его ор-

ганизация опирается на основные элементы ведущей деятельности до-

школьного возраста. 

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению проводится психоло-

гом и учителем начальной школы по психолого-педагогическим методикам. 

 Большое значение имеет проблема психологической подготовки обучающих-

ся к переходу на уровень основного общего образования. Возможно возникновение 

определённых трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисципли-

ны, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль-

ности, нарушения поведения. Это обусловлено: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Диагностика готовности обучающегося  

при переходе к следующему уровню образования  
Планируемые 

результаты 

Основные 

критерии оценивания 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Стартовая диагно-

стика (6,5-7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Диагностика на вы-

пуске из начальной 

школы (10,5-11лет) 

Личностные универсальные учебные действия и личностные результаты  
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(показатели развития) 

Внутренняя по-

зиция школьника 
 положительное отноше-

ние к школе; 

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа уро-

кам «дошкольного» ти-

па; 

 адекватное содержа-

тельное представление о 

школе, предпочтение 

классных коллективных 

занятий индивидуаль-

ным занятиям дома; 

 предпочтение социаль-

ного способа оценки 

своих знаний: отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., Эль-

конин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

Самооценка, 

дифференциро-

ванность, 

рефлексивность, 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оце-

нок; 

 обобщенность катего-

рий оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как 

 адекватное осознанное 

представление о каче-

ствах хорошего учени-

ка; 

 осознание своих воз-

можностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

 осознание необходимо-

сти самосовершенство-

вания на основе сравне-

ния «Я» и хороший уче-

ник; 

Регулятивный компонент 

 способность адекватно 

судить о причинах свое-

го успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех 

с усилиями, трудолюби-

ем, старанием 

 Методика «Какой 

Я?» (Кун) 

Методика «Хороший 

ученик» 

 

Мотивация учеб-

ной деятельно-
 сформированность по-

знавательных мотивов – 

Методика оценки 

уровня учебной мо-

Исследование 

учебной мотивации 
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сти интерес к новому; 

 интерес к способу ре-

шения и общему спосо-

бу действия; 

 сформированность со-

циальных мотивов; 

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть по-

лезным обществу; 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к самоизме-

нению – приобретению 

новых знаний и умений; 

 установление связи 

между учением и буду-

щей профессиональной 

деятельностью 

тивации Н.Г. Луска-

новой  

школьников по мето-

дике Н.Г. Лускано-

вой 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 (показатели развития) 

Умение осу-

ществлять дей-

ствие по задан-

ному правилу и по 

образцу 

 принятие задачи; 

 пооперационное выпол-

нение действий в соот-

несении с определён-

ными условиями; 

 контроль и коррекция; 

 оценка; 

 темп и ритм выполне-

ния и индивидуальные 

особенности. 

Методика «Домик» 

Н.И. Гуткина 

Методика «Запомни 

рисунки» 

 

Методика «Узоры» 

Л.И. Цеханской 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

(показатели развития) 

Логические 

 
 умение выбирать смыс-

ловые единицы текста и 

устанавливать отноше-

ния между ними; 

 умение создавать струк-

туры взаимосвязей 

смысловых единиц тек-

ста (выбор и организа-

ция элементов инфор-

мации); 

 умение выделять обоб-

щённые схемы типов 

отношений и действий; 

 умение выделять фор-

мальную структуру за-

дачи; 

 умение записывать ре-

шение задачи в виде 

Методика «Четвер-

тый лишний» Н.Л. 

Белопольская  

Диагностика универ-

сального действия 

общего приёма ре-

шения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветко-

вой) 
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выражения. 

Моделирование  предварительный ана-

лиз текста задачи; 

 перевод текста на зна-

ково-символический 

язык (вещи или графи-

ки); 

 построение модели; 

 работа с моделью; 

 соотнесение результатов 

полученных на модели с 

реальностью (текстом). 

Методика «Кодиро-

вание» (11-й субтест 

теста Д. Векслера в 

версии А.Ю. Пана-

сюка). 

 

Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Взаимодействие  строить понятные для 

партнёра высказывания; 

 понимать относитель-

ность оценок, выборов, 

совершаемых людьми; 

 уметь обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения; 

 уметь задавать вопросы; 

 уметь слушать собесед-

ника; 

 уметь позитивно отно-

ситься к процессу об-

щения. 

«Левая и правая сто-

роны»  

методика Ж. Пиаже 

Методика «Кто 

прав?» Г.А. Цукер-

ман 

Кооперация  осуществлять взаимо-

контроль и взаимопо-

мощь; 

 иметь навык конструк-

тивного общения, взаи-

мопонимания; 

 уметь дружить, усту-

пать, убеждать; 

 уметь планировать об-

щие способы работы 

Методика «Рукавич-

ки» Г.А. Цукерман 

Методика «Социо-

метрия» Дж. Морено  

Интериоризация  способность строить 

понятные для собесед-

ника высказывания; 

 умение с помощью во-

просов получать необ-

ходимые сведенья от 

партнёра по деятельно-

сти; 

 рефлексия своих 

действий. 

 Дорога к дому» (мо-

дифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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 сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и спосо-

бы их формирования. 

  Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом форми-

рования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  

Средством реализации программы формирования и развития универсальных 

учебных действий является использование учителем в работе различных техноло-

гий.  

Проблемно-диалогическая технология поможет научить учеников ставить и 

решать проблемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные универсаль-

ные действия. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, нахо-

дить и исправлять собственные ошибки. Данная технология направлена, прежде 

всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зре-

ния, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащимися 

программного материала на различных планируемых уровнях. Она позволяет силь-

ному ученику продвигаться между уровнями обязательной и повышенной подго-

товки, а слабому ученику даёт возможность обеспечить постоянное пребывание в 

зоне ближайшего развития, т.е. обучаться на индивидуальном максимально по-

сильном для него уровне. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладе-

ния приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулиро-

вать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учеб-

ных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

 Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ СШ № 62 осуществляется следующим образом: 

1. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика готов-

ности учащихся к обучению на следующем уровне, определяющая основные 
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проблемы, характерные для большинства обучающихся.  По результатам вы-

страивается система работы по преемственности. 

2. Организуется адаптационный период обучения, во время которого проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

3. Проводятся семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг успешности освоения  УУД 

Цель мониторинга уровня сформированности  УУД: получение объектив-

ной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсаль-

ных учебных действий у младших школьников в условиях реализации федераль-

ных государственных стандартов нового поколения. 

Методы сбора информации: 
 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информа-

тивной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
 

1 Универсальное учебное дей-

ствие не сформировано 

школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения 

2 Учебное действие может быть 

выполнено в сотрудничестве с 

педагогом 

требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму 

3 Неадекватный перенос учебных 

действий на новые виды задач 

при изменении условий задачи не может само-

стоятельно внести коррективы в действия 

4 Адекватный перенос учебных 

действий 

самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и име-

ющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем 

5 Самостоятельное построение 

учебных целей 

самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных спо-
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собов действия 

6 Обобщение учебных действий обобщение учебных действий на основе выяв-

ления общих принципов 

 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой – определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося (в портфолио).  

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется, исполь-

зуются технологии формирующего оценивания, в том числе критериальное, оцени-

вание, оценочные листы и психолого-педагогические диагностические методики.  

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Текущая оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы 

внутренней оценки: 

 оценка личностного прогресса в форме Портфолио; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей; 

 психологическая диагностика.  

Диагностический инструментарий оценки успешности освоения  

обучающимися личностных результатов 
Используемые методики Цель  

используемых методик 

Класс  Ответ-

ственные  

Методика по оценке уровня учебной 

мотивации Н.Г.Лускановой 

Внутренняя позиция 

школьника 

1-4 педагог- 

психолог 

Методика «Какой Я?» Р.С.Немова Самооценка  1-4 педагог- 

психолог 

Методика по оценке уровня учебной 

мотивации Н.Г.Лускановой  

Мотивация к учебной 

деятельности 

1-4 педагог- 

психолог 

Анкета «Оцени поступок»  

Анкета Э.Туриеля в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой 

Нравственно-этическая 

ориентация 

1-4 педагог- 

психолог 

 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана, и внеурочной деятельности. 
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Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпо-

лагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образо-

вательного процесса.  

Диагностический инструментарий оценки успешности освоения 

обучающимися метапредметных результатов 
Используемые методики Цель 

используемых методик 

Класс Ответствен

ные 

Методика «Узоры» 

Л.И.Цеханской 
Регулятивные УУД. 

Умения подчинять свои дей-

ствия определенному правилу, 

слушать и точно выполнять 

указания взрослого 

1-4 педагог- 

психолог 

Тест Э.Ф.Замбацявичене Познавательные УУД 

Умение руководствоваться си-

стемой условий задачи 

1-3 педагог- 

психолог 

Тест Л.Ф.Тихомирова и 

А.В.Басова 
Познавательные УУД 

Уровень развития вербально-

логического мышления 

3-4 педагог- 

психолог 

Методика 

«Социометрия» Дж.Морено 
Коммуникативные УУД. 

Уровень сформированности 

коммуникативных навыков 

1-4 педагог- 

психолог 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – закла-

дывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую си-

стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

В программах учебных предметов определены: 

 содержание предметных знаний, умений, способов деятельности; 

 содержание надпредметных знаний, умений и способов деятельности; 

 виды деятельности, универсальные учебные действия; 

 формирование ИКТ-компетентности. 

На уровне начального общего образования в МБОУ СШ № 62 осуществля-

ется обучение по УМК «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир. (Сборник) – 2-е изд. Доработанное – М.: АСТ 

Астрель, 2011 год.  Рабочие программы НОО составлены на основе пример-

ных программ: 

1. Русский язык. 

В.А. Илюхина. Прописи №1, №2, №3, №4 к «Букварю» Т.М. Адриановой. - М.: 

АСТ Астрель, 2011. 
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Т.М. Адрианова, В.А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Пропи-

сям» - М.: АСТ Астрель, 2011. 

Т.М. Адрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник. - М.: АСТ 

Астрель, 2011. 

Т.М. Адрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради №1, 

№2. - М.: АСТ Астрель, 2011. 

Т.М. Адрианова, В.А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 

язык». - М.: АСТ Астрель, 2011 

2. Литературное чтение. 

Т.М. Адрианова. Букварь- М.: АСТ Астрель, 2011. 

Т.М. Адрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю»- М.: АСТ Астрель, 2011. 

Т.М. Адрианова. Спутник Букваря для читающих детей. - М.: АСТ Астрель, 

2011. 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

Э.Э.Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Э.Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

3. Математика. 

М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2ч. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради №1, №2. 

– М.: АСТ: Астрель, 2011. 

М.И.Башмаков, М.Г. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математи-

ка». – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

4. Окружающий мир. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник  – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради №1, 

№2  – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

5. Технология. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник. – М.: АСТ: Аст-

рель, 2011. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочие тетради №1, №2. – 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». – 

М.: АСТ: Астрель, 2011. 

6. Изобразительное искусство. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. - М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь.- М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искус-

ство». - М.: АСТ: Астрель, 2011. 

7. Музыка. 
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Л.В. Школяр, В.О. Усачёва «Музыка. Начальные классы», 2011. 

8. Физическая культура. 

Б.Б.Егоров, Ю.Е. Пересадина «Физическая культура», 2011.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработа-

ны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредмет-

ным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования и авторскими учебными программами. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ СШ № 62 приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении  начального общего образования, 

которое отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Основное содержание УМК «Школа России» складывается из таких обра-

зовательных областей, как филология, математика, информатика, естествозна-

ние и обществознание, искусство, музыкальное образование. Учебная програм-

ма каждого предмета базируется на интегрированной основе, отражающей 

единство и целостность научной картины мира. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержа-

ния образования, определённого инвариантной частью базисного учебного 

плана, содействуют приобщению школьников к общекультурным и националь-

но значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и лич-

ностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

2.2.2.1.Русский язык. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный рус-

ский литературный язык в его реальном функционировании. Цели обучения русско-

му языку в школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, 

письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 
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Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной шко-

ле состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать се-

бя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Рус-

ский язык», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целост-

ной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на ба-

зе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости 

и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её пра-

вильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, рече-

вых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие 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 овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-

вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звук в сопоставлении с буквой. Звуки гласные и согласные. Глас-

ные звуки: ударные и безударные. Слог. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение: ударный и безударный слог. Согласные звуки: звонкие и глухие. Соглас-

ные твёрдые и мягкие, парные и непарные. Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твер-

дости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и па-

узами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-

ности чтения 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 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приемов и последовательности правильного списывания текста. 

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. 

Лексика. Дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении.  

Морфология. Происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как дела-

ет?); наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в един-

ственном и множественном числе (называют один предмет – много предметов).  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых соглас-

ных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деле-

ние слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах ти-

па стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизно-

симыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, 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 однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием 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 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяе-

мых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежно-

сти имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Измене-

ние глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 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 орфограм-

мы 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; 
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 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственно-

го мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обще-

нии с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использова-

ние в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочи-

нения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо-

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во-

прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному про-

изведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным 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 (до-

ступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных матери-

алов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы кни-

ги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-

формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе-

дии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого досту-

па к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использовани-

ем 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, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявле-

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет и характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де-

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред-

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы-

сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понима-

ние заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, биб-

лейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейши-
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ми приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе-

вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-

жественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебно-

го общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики науч-

но-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение пла-

на собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

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 те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской лите-

ратуры, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические про-

изведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произ-

ведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Худо-

жественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-

вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-

сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произве-

дения (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 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речево-

го этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в ма-

газине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные празд-

ники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные иг-

ры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-

сти. Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая 

форма 
 этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации 

 диалог-расспрос (запрос информации и от-

вет на него); 

 диалог – побуждение к действию. 

Монологическая 

форма 
 умение пользоваться основными коммуни-

кативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование  Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полу-

ченные с помощью средств коммуникации. 

Чтение Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко-

вой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо-

строф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребитель-

ных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произно-

шения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смыс-

ловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди-

тельного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интона-

ция перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических еди-

ниц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие  

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы рече-

вого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразова-

ния: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

ние с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предло-

жения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единствен-

ном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существи-

тельные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any 

– некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 
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Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упо-

требительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произ-

ношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсут-

ствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече-

вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкогово-

рящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные пред-

ставления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, -

ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предло-

жения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 

(Es ist kalt.Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложе-

ния с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. Пред-

ложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, 

müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определен-

ным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степе-

ни сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 



 160 

Знакомство с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых по-

пулярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стиха-

ми, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и нерече-

вого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напри-

мер артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курсов «Английский язык» и «Немецкий язык» младшие 

школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретён-

ные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголов-

ку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис-

пользуя 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 осве-

домлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникатив-

ных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разря-

ды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Срав-

нение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифме-

тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переста-

новка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие от-

ношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между ве-

личинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометриче-

ские формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Едини-

цы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме-

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столб-

чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие прак-

тические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и разме-

рах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и оке-

аны, 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. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование че-

ловеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значе-

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 приме-

ра). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-

ловека. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль жи-

вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ-

ном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, 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 природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважи-

тельное 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 его члена. Общее пред-

ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-
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ных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир челове-

ка: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов-

ного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-

телю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведе-

ния в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассни-

кам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная от-

ветственность 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, те-

леграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохране-

ния духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основ-

ной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День По-

беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конститу-

ции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строи-

тельство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Зо-

лотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на ос-

нове традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характер-

ные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых наци-

ональных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными осо-

бенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные до-

стопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-

живании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родите-

лей (законных представителей) обучающихся: «Основы светской этики», «Ос-
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новы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» «Ос-

новы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудей-

ской культуры». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Зо-

лотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право-

славный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального 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 раз-

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор-

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пла-

стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного ис-

кусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ чело-

века, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художествен-

ной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 
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рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревь-

ев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живопис-

ного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материала-

ми для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, 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 ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобрази-

тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и деко-

ративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – мень-

ше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Компо-

зиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в ком-

позиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цве-

тов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности обра-

за. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветове-

дения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
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пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состо-

яния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объё-

ма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, разли-

чение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных гео-

графических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передавае-

мых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных 

культур, народов, стран. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных тра-

диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразитель-

ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис-

кусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания проектов кра-

сивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро-
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дов 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 ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструиро-

вании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютер-

ной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, 

воображения; музыкального восприятия и творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой де-

ятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви 

к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музы-

кальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к 

искусству. 

Введение в музыкальное искусство 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Во-

площение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к приро-

де, к жизни. 
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Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные тра-

диции родного края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в му-

зыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш 

и их разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл,) и форм 

(двух- и трехчастная, вариации, рондо). 

Овладение элементами нотной грамоты. Основы музыкальной грамоты. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный 

ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение реги-

стров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические от-

тенки (форте, пиано). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; 

освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 

 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

 Название изученных жанров и форм музыки. 

 Народные песни, музыкальные традиции родного края. 

 Названия изученных произведений и их авторов. 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш). 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях. 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

 Исполнять вокальные произведения с сопровождение и без сопровождения. 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащих-

ся) 
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 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении. 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т.д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, по-

мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-

риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-

волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета-

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-

ме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос-

новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне-

го оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
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образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходь-

ба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простей-

ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правиль-

ной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения фи-

зических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с эле-

ментами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимна-

стической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согла-

сование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным спосо-

бом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно пра-

вой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение задан-

ной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асиммет-

рическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключе-

ние внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного стол-

ба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опо-

ры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса те-

ла и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимна-

стические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с до-

полнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-

настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепры-

гивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжи-

мание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с пред-

метом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной 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 раз-

ных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повтор-

ное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в макси-

мальном 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 продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-

ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и при-

седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интен-

сивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивно-

сти, 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 проплыва-

ние отрезков одним из способов плавания. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития  

обучающихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся МБОУ СОШ 

№ 62 (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, 

ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Феде-

ральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О пра-

вах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским ко-

дексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основании Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментальное ядро содержания общего образования,  

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственная программа 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными ак-
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тами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культу-

ры. 

Программа духовно-нравственного воспитания  учащихся МБОУ СШ № 

62 является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучаю-

щихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных при-

оритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из клю-

чевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в це-

лом.   

         Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает 

перспективы работы, способствует реализации определенной системы воспита-

ния. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, ду-

ховно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в со-

временном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов обра-

зования в интересах человека, общества, государства 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консоли-

дации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутрен-

них вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня до-

верия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную осно-

ву взаимодействия МБОУ СШ № 62 с другими субъектами социализации – се-

мьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Це-

лью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Программа реализуется МБОУ СШ № 62 в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами социализации 

– социальными партнерами: учреждениями образования, культуры и спорта г. 

Ульяновска. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности, настойчивости в достижении результата, 

 осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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2.3.2.Ценностные установки духовно-нравственного воспитания  

обучающихся  

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности явля-

ются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения подростка  в процесс выбора для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формиро-

вания опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиоло-

гический, системно-деятельностный, развивающий. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного воспитания и социализации младших школьников 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СШ № 62  на уровне  начального общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» явля-

ется базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы  при активном и согласо-

ванном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного само-

определения   подростка есть одно из условий его духовно – нравственного раз-

вития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы:  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совер-

шенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспи-

тания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых по-

колений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны 
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быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности млад-

шего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начина-

ется с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение ко-

торой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходя-

щего, абсолютного значения психологических новообразований, возникаю-

щих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего раз-

вития личности. Обучающийся на уровне  начального общего образования яв-

ляется одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто при-

ходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо зна-

чимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможно-

стями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь иг-

ровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны обра-

зовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстри-

ровать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учи-

теля. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устой-

чивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способ-

ность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифи-

цированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отно-

шений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо-

дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выби-

рать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализатор-

ству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую сте-

пень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педа-

гог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно 

приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка лич-

ностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли об-

разовательной организации должна быть по возможности согласована на осно-

ве цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогиче-

скими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспи-

тание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и под-

держиваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учеб-

ной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспита-

тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется 
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как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на во-

прос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и от-

крытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающи-

еся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образо-

вания в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нрав-

ственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педа-

гогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного разви-

тия и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ре-

бенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в ду-

ховно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жиз-

недеятельности является носителем важных компонентов формируемой систе-

мы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, челове-

ка. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический фе-

номен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влия-

ний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образова-

ния представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четы-
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рех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора,  определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников, влияет через разде-

ление времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и па-

мятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внут-

реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие челове-

ка с другими людьми. 

     2.3.5. Содержание программы духовно-нравственного воспитания  

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

МБОУ СШ № 62 отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит зада-

чи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, 

с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схе-

мы, отражающие пути реализации данного модуля. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережно-

го отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческо-

му прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование граждан-

ской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, спо-

собности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и де-

мократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 
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 Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопоря-

док; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в обще-

ственной жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственно-

го к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового про-

свещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на фор-

мирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, 

региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государ-

ственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями куль-

туры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

музеями г. Ульяновска 

 

Преподавание курса 

ОРКСЭ 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 
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Планируемые результаты: 

В МБОУ СШ № 62 формируется личность, осознающая себя частью обще-

ства и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетен-

циями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

конам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, стар-

шему поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и куль-

турном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 

                                         МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанно-

сти обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценност-

ных ориентаций школьников. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и жизне-

творчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

Сотрудничество  

с ДШИ №4 

 

 

 

Сотрудничество  

с музеем «Подвиг» 
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 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственно-

сти и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих мо-

рально-волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании млад-

ших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального кон-

текста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, со-

переживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформи-

ровать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, 

стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с Центром молодежных 

инициатив 
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Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувство-

вать к человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные прояв-

ления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно от-

носятся  к ним. 

 Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости лю-

дей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических зна-

ний и умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на мо-

ральных нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим 

и демократическим ценностям; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине ми-

ра. 

  

 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество учре-

ждениями образования и 

культуры 

 

 Ресурсногоц цен центра 
Работа детских объеди-

нений  

Сотрудничество с  

Центром «Росток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество  

с детскими домами го-

рода Ульяновска 

 

Организованная  

система КТД 

Работа ИБЦ 
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МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанно-

сти обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие позна-

вательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприяти-

ях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, целеустрем-

ленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельно-

сти; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтер-

ских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслужи-

ванию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной,  общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских объеди-

нений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по благо-

устройству территории 

Участие в акциях  

по уборки территории 

школы 

Проектно-

исследовательская ра-

бота 

Участие в проекте «Чи-

стый двор» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправлен-

ный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из раз-

ных источников. 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитан-

ности обучающихся) 

          Методика определения общественной активности учащихся. 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физи-

ческое совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  

в подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравствен-

ное и психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигатель-

ной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья; 
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 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здо-

ровья; 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной ра-

боты; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физиче-

ской культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, тру-

да и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать эко-

логически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;   

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский оздоровитель-

ный лагерь «Лето» 

Психологическая под-

держка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение воспита-

тельных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая про-

грамма «Здоровье» 

Коррекционно-

логопедическия занятия 

Дни здоровья 

Организованная систе-

ма КТД  

по здоровьесбережению 
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-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психоло-

гического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 

         Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

         Критерии показателей здоровья обучающихся. 

        Анкета для родителей обучающихся. 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружаю-

щей среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

 Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 
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- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-

пейзажистов и анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографиче-

ская фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстети-

ческую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, 

начиная с себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная 

позиция в борьбе за сохранение природы. 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Чистый двор» 

 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Организация проекта 

«Семейный  выходной» 

 

 Проведение экологиче-

ской акции 

«Помоги библиотеке» 

Работа школьной биб-

лиотеки  акц«Помоги 

  

 

 

Проектная  деятельность 

по экологии 

Объединение «Школа 

географа - следопыта  



 195 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически це-

лесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творче-

ской деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосо-

вершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосозна-

ния, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для рас-

ширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в ме-

роприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, музеям. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действи-

тельности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

МОНИТОРИНГ 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских объ-

единений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями куль-

туры, искусств 

Работа ИБЦ 
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Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся  

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факто-

ров духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонен-

тов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение пе-

дагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важ-

нейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 

статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 

52 Закона РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (моду-

лям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи г. Энгельса, Саратова; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных похо-

дов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 
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- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

- проект «Семейный выходной»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Ты не один»; 

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»; 

- акция «Солдатский платок»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педа-

гогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары 

осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной террито-

рии; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечени-

ем родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых празд-

ников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисе-

мейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по во-

просам здоровьесбережения обучающихся; 
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 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилакти-

ки «Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам г. Энгельса, Саратова; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, 

мероприятиям. 

2.3.7. Основные формы повышения педагогической культуры  

родителей (законных) представителей обучающихся  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся на уровне  начального общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-

щихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обуча-

ющегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития пе-

дагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: роди-

тельское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педа-

гогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов 

и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СШ № 62. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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 школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы:  

   комиссия по делам несовершеннолетних Железнодорожного района; 

   отдел по вопросам охраны семьи и детства; 

   Детская художественная школа;  

   ДЮСШ  

 

 



 201 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимания к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро-

вье человека, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, по-

движных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз-

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея-

тельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы рисунков, посвященных здоровью; 

– беседы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физи-

ческой культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож-

ностях получения медицинской помощи; 

– выступление перед дошкольниками по проблематике физической куль-

туры, заботы о собственном здоровье и т. п.); 

– совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самоди-

агностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания эко-
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логического воспитания на уровне начального общего образования предполага-

ет формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нрав-

ственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведе-

нии. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимо-

действия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за жи-

вотными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной про-

дукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотогра-

фий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохран-

ные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содей-

ствовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорож-

ного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследователь-

ские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми уча-

щиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответ-

ственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка ви-

деосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
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2.3.9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся,  формирования  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

предусмотрены следующие воспитательные результаты: 

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам  

и обязанностям  

человека 

 

– ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

– элементарные представления о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

– первоначальный опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошло-

му и настоящему нашей страны, уважение к за-

щитникам Родины. 

Воспитание  

нравственных чувств и 

этического сознания 

– начальные представления о традиционных для 

российского общества моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями раз-

ных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным ре-

лигиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и об-
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ществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (закон-

ным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образователь-

ной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни.  

 

– ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному 

труду, понимание важности образования для жиз-

ни человека; 

– элементарные представления о различных про-

фессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими деть-

ми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ тру-

да, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных ви-

дах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать се-

бя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельно-

сти; 

– осознание важности самореализации в социаль-

ном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома. 

Формирование  

ценностного  

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

– первоначальные представления о здоровье че-

ловека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрыв-

ной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового об-

раза жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового об-

раза жизни; 

– представление о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоак-

тивных веществ, алкоголя, табакокурения на здо-

ровье человека; 
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– регулярные занятия физической культурой и 

спортом и осознанное к ним отношение.  

 

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохран-

ной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Воспитание 

 ценностного  

отношения  

к прекрасному,  

формирование  

представлений  

об эстетических  

идеалах и ценностях 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в пове-

дении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

– первоначальный опыт эмоционального пости-

жения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических пережива-

ний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, формиро-

вание потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной орга-

низации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспи-

тания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ СШ № 62, является составной частью реализации программы воспита-

ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис-

следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует сов-
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местных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного го-

да.  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений вы-

деленных показателей воспитания и социализации обучающихся на конечном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (начало учебного года). 

2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализа-

ции сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план вос-

питательной работы; бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных ком-

понента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в 

Портфолио младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинго-

вых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся  при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с определением ФГОС НОО, программа формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной ги-

гиены. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать спо-

соб организации  деятельности человека, представленный в системе социаль-

ных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, 

здоровья и целости окружающего мира.  

2.4.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: 
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процес-

са, формирования основ экологической культуры через внедрение 

в педагогическую практику на начальной ступени образования  инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а 

также технологий развития экологической компетентности учащихся началь-

ной школы. 

Задачи  программы: 
 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе;  

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего образования;  

 систематизировать  методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в  начальной школе;  

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями 

по формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников;  

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических зна-

ний применительно к своей предметной области.  

Планируемые результаты реализации программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияю-

щих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негатив-

ных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 
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 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопас-

ности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и при-

чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор по-

ступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностя-

ми роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на при-

мере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранитель-

ной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и жи-

вотным. 

2.4.2.Основные направления программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни включает в себя следующие направления: 

                                 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро-

вья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтра-

ки и обеды в урочное время.  

В школе работают спортивный и тренажёрный залы,  оборудованные  не-

обходимым игровым и спортивным  инвентарём. На территории школы уста-

новлен комплекс антивандальных тренажёров.                                                                                                                                                                

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-

структуры в школе поддерживают учителя физической культуры. 

№ п/п Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содер-

жания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 
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охраны труда 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся. Организация горяче-

го питания и горячих завтраков. 

Директор школы 

Классные руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую  деятель-

ность 

Директор 

Заместители директора 

 

4.  Наличие рабочего места для медицинского ра-

ботника 

Директор 

 

5.  Наличие квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздоровительную ра-

боту 

Директор 

 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Учителя-предметники 

7.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного за-

ла 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

8.  Плановая диспансеризация учащихся и учите-

лей 

Администрация школы 

Мед.работник 

9.  Контроль пищевого рациона Родительский комитет 

школы 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Школа России». Система учебников УМК «Школа России» формируют уста-

новку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на об-

суждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным от-

дыхом. 

 Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обес-

печивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 

ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную 

работу для подведения детей к единому стартовому уровню. Учебники разрабо-

таны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших школьни-

ков, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается воз-

можность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраива-

ния дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том 
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числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплек-

та предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на по-

мощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют 

каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, ре-

ализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

2. УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, эти-

ческий и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обще-

стве на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Дости-

жению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материа-

ла с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуж-

дение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением соб-

ственного физического, психологического, нравственного и духовного здоро-

вья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие уча-

щихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физи-

ческом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, заняти-

ях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При 

выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Учебни-

ки русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливо-

му обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты ма-

стеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому по-

могают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
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нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию ком-

фортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентиро-

вана на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначе-

на для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность 

выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подго-

товки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной 

учебной нагрузке. Принцип вариативности и возможности выбора заданий ак-

тивно используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференциро-

ванный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на 

уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и склон-

ностям. Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассмат-

риваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоро-

вым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигие-

ны», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила без-

опасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопас-

ного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Зна-

комство с организмом человека и функционированием основных систем орга-

нов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и за-

горать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыха-

ния» «Береги зубы», и др.).  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направлен-

ные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 
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воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традици-

ям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самооб-

служивания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках тех-

нологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимо-

сти оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критиче-

ски оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человече-

ской жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными ду-

ховными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-

ны.  

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здо-

ровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физи-

ческого, психологического, нравственного и духовного здоровья. Особое зна-

чение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

«Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеуроч-

ной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реаль-

ной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может проис-

ходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

результатов учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

 



 213 

 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

го процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, со-

здания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-

ха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль  

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и вне-

урочной  нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к ис-

пользованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учёт индивиду-

альных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индиви-

дуальным программам начального общего 

образования. 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного повыше-

ния нагрузок для учащихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым усло-

виям 

Зам. директора по УВР  

Мед. работник 

6.  Обязательное проведение динамической пау-

зы на уроке, организация перемен с пребыва-

нием детей на свежем воздухе. 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР  

 

7.  Организация перемен с целью создания усло-

вий для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения.  

Мед. работник 

 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его 

на основе здоровьесберегающих технологий 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

11.  Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, ежене-

дельной, годовой) 

Заместители директора  

Представители родительского 

комитета 

12.  Ведение систематической работы с детьми с Классные руководители 
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ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

 

             Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени началь-

ного общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад и т.п.).  

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных секций 

2.  Организация рациональной и соответству-

ющей организации уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера  

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

Руководитель спортивных сек-

ций 

3.  Организация динамических пауз Учитель физической культуры 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, физ-

культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  

 

Организация на базе школы спортивных 

секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования 

Администрация школы 

 

6.  Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

 

7.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокуре-

ния, наркомании, алкогольной зависимо-

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора по ВР 
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сти; мероприятия по правовой культуре.  

8.  Организация спортивно-массовых меро-

приятий во время субботнего и воскресно-

го отдыха через проведение секций и 

школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

Руководитель секций 

9.  Участие в районных и областных соревно-

ваниях 

Учитель физической культуры 

10.  Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадапта-

ции учащихся а также коррекции, индиви-

дуальной траектории обучения и психоло-

гического комфорта учащихся 

Директор школы 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

11.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ  

Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

12.  Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13.  Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, по-

мощь в проведении и организации спор-

тивных соревнований; отказ от вредных 

привычек;   здоровый психологический 

климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

 

 

14.  Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

 Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой  

Администрация школы 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоцио-

нально-чувственного непосредственного вза-

имодействия с природой, экологически гра-

мотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок и т.д.) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические ак-

ции, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц и т.д) 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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4. Участие в экологических акциях школы и го-

рода, в проектной деятельности 

Администрация школы 

Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаи-

модействия с природой (участие вместе с ро-

дителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту житель-

ства). 

Классные руководители 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

Работа  школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы школы по данно-

му направлению, в том числе по: 

–организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

–организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы школы с учащимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

–выделению приоритетов в работе школы  с учётом результатов проведён-

ного анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении  

начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и ме-

тодической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направ-

ленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, включает: 

–внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализо-

вываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную дея-

тельность; 

–лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных при-

вычек; 

–проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще-

ние, пропаганду здорового образа жизни; 

–создание в школе  общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших клас-

сов, родителей (законных представителей), представителей детских физ-

культурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение ква-
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лификации работников образовательной организации и повышение уровня зна-

ний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

–проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про-

блеме; 

–приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методическойлитературы; 

–привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природо-

охранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

рыобразовательной организации включает: 

–соответствие состояния и содержания здания и помещений образователь-

ной организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

–наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

–оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

–соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

–использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям учащихся (использование методик, прошед-

ших апробацию); 

–введение любых инноваций в учебную деятельность только под контро-

лем специалистов; 

–строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

–индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей разви-

тия учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индиви-

дуальным образовательным траекториям; 

–ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен-

ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психоло-

гами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и 
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успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель-

ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, ми-

ни-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи-

кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

–рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

–организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

–организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

–регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педаго-

гов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологи-

ческой культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

–внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных об-

разовательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятель-

ность; 

–организацию в образовательной деятельности кружков, секций, факульта-

тивов по избранной тематике; 

–проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
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предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс-

курсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влия-

ющим на здоровье детей, и т. п.; 

–организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

2.4.4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры  обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологи-

ческой направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, мероприятий экологи-

ческой направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинте-

ресованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного инте-

реса, в том числе к предметам с экологиче-

ским содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы. 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрица-

тельного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование умений организо-

вать успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 
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Методика и инструментарий  

мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих выявление  динамики сезонных за-

болеваний,  динамики школьного травматизма,  утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в обла-

сти здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

на уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укрепле-

нием здоровья; во внеурочной деятельности – в процессе реализации дополни-

тельных программ оздоровительной направленности.   

В МБОУ СШ № 62 приняты следующие формы оценки знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле-

мах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведе-

ния в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего по-

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт об-

разовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Програм-

мы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле-

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого 

уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 



 221 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедея-

тельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной программы с учащи-

мися при получении начального общего образования 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятель-

ности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказа-

нию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направ-

лена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, име-

ющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоро-

вья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-

цесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариатив-

ные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной или дистанционной формы обучения.  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребёнка; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образо-

вательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического или физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с вы-

раженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (за-

конным представителям) детей с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

2.5.2.Принципы формирования программы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  воз-

можности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

2.5.3.Направления работы с учащимися при получении начального 

общего образования 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления от-

ражают её основное содержание: 
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Направление Содержание направления 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, про-

ведение их комплексного обследования и под-

готовку рекомендаций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической помощи в услови-

ях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 - обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения;  

-  способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

Консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гиб-

кость работы с  детьми с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 

Информационно-

просветительская работа 

работа по вопросам, связанным с особенностя-

ми образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса – обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими дезадаптивные осо-

бенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работника-

ми. 
 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде-

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучаю-

щегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными воз-

можностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дез-

адаптации и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявле-

ний; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможно-

стей образовательного учреждения. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся, их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.5.4.Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 
 

Этап сбора и анализа ин-

формации 

Результатом данного этапа является оценка контин-

гента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образо-

вательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материаль-

но-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, ор-

ганизации, координации 

Результатом работы является особым образом орга-

низованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики кор-

рекционно-развивающей 

образовательной среды 

Результатом является констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных коррекцион-

но-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и кор-

ректировки 

Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-

ганизации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (органи-

зациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации      

предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ППМС Центр «Росток»,  детская клиническая городская больница 

и др.); 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровож-

дения 

Функции Содержание работы 

Председа-

тель ПМПК  

Научно-методи-

ческое обеспече-

ние учебно-воспи-

тательного про-

цесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведе-

ние консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалифика-

ции, ознакомление с передовым педагогическим 

опытом.  

4. Создание условий, способствующих благопри-

ятному микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

 ведением документации; 

 осуществлением диагностического обследо-

вания; 

Соответствие намеченного плана работы ре-

зультатам диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного про-

цесса в соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как резуль-

тат функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Классный 

руководи-

тель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных марш-

рутов. 

4. Организация деятельности детей (познаватель-

ной, игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

1. Психологическая диагностика на момент по-

ступления, в течение процесса обучения и на 
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Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, по-

мощь воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и познава-

тельной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организа-

ции учебно-воспитательного процесса. 

Медицин-

ский персо-

нал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем физвоспи-

тания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 
 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образова-

тельной организации специальных условий  обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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числе информационных, компьютерных, для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (введение в содержание обу-

чения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развива-

ющегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо-

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитар-

но-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы при необходи-

мости могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диа-

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы являет-

ся кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться спе-

циалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии материаль-

но-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду образовательной организации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды и, на этой основе, – развитие дистанцион-
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ной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видео-

материалов. 

2.5.5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения начальной образовательной программы начального 

общего образования 

На подготовительном этапе разработки ПКР определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне обра-

зования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических реко-

мендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-

тания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной ра-

боты; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной ра-

боты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Осо-

бенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к 

ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педаго-

гов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое реше-

ние.  

Для реализации ПКР школы создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных предста-

вителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СШ 
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№ 62, а также ее Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образова-

тельной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в МБОУ 

СШ№ 62 осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

учащимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике учащихся с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, воз-

можно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимо-

сти оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилеп-

сии, делает инъекции  и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с роди-

телями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в общеобра-

зовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность со-

циального педагога направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жиз-

ни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфорт-

ной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении при-

знаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по-

мощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ.  

Основными формами работы социального педагога являются: внеуроч-

ные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, роди-

телями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родите-

лями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,   

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специали-

стами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав де-

тей.  
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Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рам-

ках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

учеников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и расши-

рении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие пси-

хологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с учащимися педагог-психолог проводит консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учеников в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образо-

вательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динами-

кой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходи-

мых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий.  

В состав школьной ПМПк  входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специ-

альных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.5.6.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, других образова-

тельных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

школы  планируется  в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекци-

онно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адап-

тируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

В учебной и внеурочной деятельности возможно проведение  коррекци-

онных занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог), а так же 

самим учителем.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

программам дополнительного образования разной направленности (общекуль-

турное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) разраба-

тываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, обеспечивается 

их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образова-

тельные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 
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специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мони-

торинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк школы, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития уча-

щегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-

ваний к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами разви-

тия детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируют-

ся разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-

ное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  
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Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости-

жений. 

 

 



 235 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ № 62 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования МБОУ СШ № 62 

на 2023-2024 учебный год. 

Учебный план разработан на основе следующей нормативно-правовой базы:  

 Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в РФ” от 

29.12.2012 № 273 (пункт 6 статьи 28); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования», с изменениями, внесенны-

ми приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 

2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 

мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24 ноября 2015 года №81). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 но-

ября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения, содержания в общеобразовательных организациях»; 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования"; 

 Приказ МО и науки РФ от 17.07.2015  №734 «Изменения, которые вносятся в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования», с изменениями от 8 июня 2015 №576, от 

28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.15 №1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

 Информационное письмо Департамента общего образования от 17.12.2001 года № 957 /13-

13 «Об организации обучения иностранным языкам в начальной школе»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физи-
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ческой культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предмет-

ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

 Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 

06.05.2014 №6 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
 Информационно-методическое письмо МО Ульяновской области и ОГБОУ ДПО 

УИПКПРО «О режиме обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО»; 

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

13.07.2017 № 73-иогв-01/4841 «Об организации 2017-2018 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области»; 

 Устав МБОУ СШ № 62 

 Календарный учебный график МБОУ МБОУ СШ № 62 на 2017-2018 учеб-

ный год; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СШ № 62. 
         

        Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 62 и направлен на 

реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих получение 

обучающимися начального общего образования и выполнение полностью 

федерального государственного образовательного стандарта. 

      Учебный план 3-4 классов составлен с учётом требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (с изменениями). 

       Учебный план рассчитан на:  

3- 4 классы на 23 часа в неделю 

Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. Продолжи-

тельность учебного года составляет:  

- не более 34 недель – в 3 – 4 классах.  

Продолжительность учебной недели:  
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- в 3 – 4 классах  - 5 дней (уроки по 40 минут) 

 Школа работает в одну смену. Функционирует 5 кратковременных групп 

продлённого дня по уходу и присмотру для учащихся 3– 4 классов. 

 Знания обучающихся в 3–  4 классов оцениваются по четырёх балльной 

системе оценивания (2, 3, 4, 5). 

Промежуточная аттестация в переводных классах (3-4-е классах) прово-

дится в форме итоговых контрольных работ, тестирования проводится с 13 мая 

по 17 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности. 

Оценки по учебным предметам за учебный период выставляются за 2 дня 

до его окончания. В 3-4 классах аттестация осуществляется за каждый три-

местр.  

Обучающиеся на дому по медицинским показаниям, аттестуются только по 

предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный 

приказом директора школы. 

 Учебный план 3 – 4 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть реализуется в полном объёме: 

1. Учебный предмет «Окружающий мир»  (2 часа в неделю) является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

2. В 4 классах – 1 час в неделю на изучение учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по модулям: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», (в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей), с целью духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, изучения истории и традиций 

страны и региона, приобщения к религиозной культуре своего народа. 

3. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучаются английский 

или немецкий языки по выбору родителей (законных представителей).  При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 3 – 4 классах, 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

4. В 4 классах реализуются предметы родной язык (русский) и литературное 

чтение на родном (русском) языке по 0,5 часа в неделю по заявлению 

родителей (законных представителей). Содержание  данных предметов 

направлено на развитие речи учащихся и расширения знаний фольклора и 

устного народного творчества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1) В 3-4-х классах  по 1 часу в неделю отводится на изучение предмета 

«Русский язык» с целью совершенствования речевой и мыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, развития грамотности. 
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Учебный план – 3 классы 
 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы 

 

Классы                                       

Количество часов 

в неделю 

3А, Б, В  классы 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

 Обществознание и естествознание (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Русский язык Русский язык 1 

Максимальная нагрузка 23 

 

Учебный план – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

                                                   

Классы 

Количество часов 

в неделю 

4А, Б, В, Г  классы 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 

Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык: 2 

Математика и информатика Математика 4 

 Обществознание и естествознание (Окружа-

ющий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозной куль-

туры и светской этики 

1 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 22 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 1 

 Максимальная нагрузка 23 

 

Учебный план обучающихся на дому по медицинским показаниям  

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

Классы                                                

Количество часов в неде-

лю 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное 

чтение 

2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык: 

0,5 0,5 

Математика и информатика Математика 2 2 

 Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религи-

озной культуры и 

светской этики 

 0,5 

Искусство  Музыка 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

0,25 0,5 

 Итого 8,5 10 

 

Формы промежуточной аттестации. 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах по 

учебным четвертям. 

   Четвертные, полугодовые отметки в переводных классах выставляются в 

четырехбалльной системе обучающимся 2-4 классов.  
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   Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успеш-

ность освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой. 

   Промежуточная аттестация в переводных классах, начиная со 2 класса, 

может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тести-

рование и другие формы. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 62» (далее – 

Школа) является организационным механизмом реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования и определяет содержа-

тельное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень про-

грамм), время, отводимое по классам на внеурочную деятельность, а также тре-

бования к организации внеурочной деятельности. План внеурочной деятельно-

сти школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального  общего об-

разования (ФГОС НОО) и определяет общий и максимальный объём нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм вне-

урочной деятельности по классам.   

При разработке Плана использовались следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редак-

ции от 22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 

2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. № 1060, 29 декабря 2014 г. № 1643, 18 мая 

2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Заре-

гистрирован в Минюст России от 22.09. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача Рос-

сии от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 

№189) (с изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81) 

 Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09–3564 «О внеурочной деятельности и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ». 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
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 Письмо МО и науки РФ  от 218.08.2017 года N 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросу организации внеурочной деятельно-

сти» 

 Устав МБОУ СШ № 62. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениямразвития личности: 

спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие лично-

сти ребенка, формирование мотивации к сохранению и укрепления здоровья; 

 духовно-нравственное – привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа; 

социальное – формирование таких ценностей как познание, истина, це-

леустремленность, социально-значимая деятельность; 

общеинтеллектуальное – обогощение учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

общекультурное – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-

татов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность ор-

ганизуется по четырем из 5-ти направлениям развития личности: 
 

Направление Решаемые задачи 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллекту-

альное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способ-

ствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 
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Спортивно-

оздоровительное 

- Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формиро-

вание физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

- воспитание культуры ведения здорового образа 

жизни должно стать основой здравого смысла в сохране-

нии человеком своего здоровья, поведения и поступков; 
– сформированность понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

– развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях;  

– сформированность потребности в соблюдении правил личной ги-

гиены, режима дня, здорового питания. 

 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспита-

тельные результаты.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и раз-

вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и  культурных традиций.  

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и пони-

мает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятель-

но действует в обще-

ственной жизни (4 класс) 

Приобретение школьни-

ком социальных знаний 

(об общественных нор-

мах, об устройстве обще-

ства, о социально одобря-

емых и неодобряемых 

формах поведения в об-

ществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитив-

ных отношений школь-

ников к базовым ценно-

стям общества (человек, 

семья, Отечество, приро-

да, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

      

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся являет-

ся портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: кружки, секции, школьное научное 

общество. 
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       При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий заплани-

ровано не более 50%. 

        Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с 

учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования  

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сетка часов внеурочной деятельности 3-х классов  

на 2023-2024 учебный год 

Направления  

внеурочной  дея-

тельности 

Курсы  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 
Всего часов 

3а 3б 3в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

  

Занимательная 

математика 

1   

 1  

  1 

Открываем тайны 

русского языка 

1   

 1  

  1 

Коррекционные 

занятия по рус-

скому языку 

  2 

 

 

 

Я-исследователь   1 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е Разговоры о важ-

ном 

1   

 1  

  1 

Орлята России 1   

 

 1  

  1 

Социокультурные 

истоки 

  1 

О
б

-

щ
ек

у
л
ь
- 

ту
р
н

о
е 

Радуга ремесел   1 

ритмика   1 

Книжная полка 1   

Итого: 10 5 4 10 19 
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Расписание курсов внеурочной деятельности 

 в 3 -х классах  

на 2023-2024 учебный год 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3А 

 

 

08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

 

 

13.25-14.05 

Заниматель-

ная математи-

ка 

 

 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны русско-

го языка 

 

13.25-

14.05 

Орлята 

России 

 

 

12.30-13.10 

Книжная 

полка 

 

 

 

3Б 

 

08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

 

14.10-14.50 

Ритмика 

14.10-14.50 

Заниматель-

ная математи-

ка 

15.00-15.40 

Открываем 

тайны русско-

го языка 

14.10-14.50 

Коррекцион-

ные занятия 

по русскому 

языку 

(ЗПР 7.1,7.2) 

14.10-

14.50 

Коррекци-

онные за-

нятия по 

русскому 

языку 

(ЗПР 

7.1,7.2) 

12.30-13.10 

Орлята Рос-

сии 

3В 08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

13.25-14.05 

Занима-

тельная ма-

тематика 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны русско-

го языка 

 

 

 

 

 

 

 

13.25-14.05 

Орлята Рос-

сии 

 

12.30-

13.10 

Я-

исследова-

тель 

13.25-

14.05 

Социо-

культур-

ные исто-

ки 

13.25-14.05 

Радуга реме-

сел 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 4-х классов  

на 2023-2024 учебный год 

Направления  вне-

урочной  деятельно-

сти 

Предметы 

(кружки) 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

(по классам) 

Всего часов 

4а 4б 4в 

 

4

г 

 

 

 

 

О
б

щ
е-

и
н

те
л
-

л
ек

ту
-

ал
ь
н

о
е Занимательная 

математика 

1    

 1   

  1  
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Расписание курсов внеурочной деятельности 

 в 4 -х классах на 2023-2024 учебный год 

 

Класс Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

4А 

 

08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны рус-

ского языка 

 

13.25-14.05 

Заниматель-

ная матема-

тика 

12.30-13.10 

Я-

исследова-

тель 

12.30-13.10 

Орлята России 

 

4Б 

 

08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны рус-

ского языка 

 12.30-13.10 

Орлята Рос-

сии 

14.20-15.00 

Ритмика 

 

 

14.15-14.55 

Заниматель-

ная матема-

тика 

 

Коррекцион-

ные занятия 

по русскому 

языку 

13.30-13.50 

(ТНР 5.1) 

Коррекцион-

ные занятия по 

русскому язы-

ку 

13.25-13.45 

(ТНР 5.1) 

   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открываем тай-

ны русского 

языка 

1    

 1   

  1  

   1 

Я-исследователь 1    

Информатика    1 

Коррекционные 

занятия по  

русскому языку 

4    

    

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Разговоры о 

важном 

1    

 1   

  1  

   1 

Орлята России 1    

 1   

  1  

   1 

общекультурное  

Наш театр 

  1  

   1 

Ритмика 1    

Итого: 9 10 4 5 6 25 
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13.50-14.30 

(ЗПР 7.2) 

13.50-14.30 

(ЗПР 7.2) 

4В 08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны рус-

ского языка 

 

13.25-14.05 

Заниматель-

ная матема-

тика 

12.30-13.10 

Наш театр 

 

 

 

12.30-13.10 

Орлята России 

 

 

4Г 08.00-08.40 

Разговоры о 

важном 

 

 

13.25-14.05 

Открываем 

тайны рус-

ского языка 

 

13.25-14.05 

Заниматель-

ная матема-

тика 

14.15-14.55 

Орлята Рос-

сии 

13.25-14.05 

Наш театр 

 

 

12.30-13.10 

Информатика 

 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй поло-

вине дня, после кратковременной группы продленного дня (60 минут) во время 

которой учащиеся обедают, проводят подвижные игры на свежем воздухе. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-

25 человек. 

При составлении расписания обязательно учитывается требование Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятель-

ности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 

50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в 

день - для остальных классов». 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе состав-

ляет 30 минут.  

          Реализация внеурочной деятельности МБОУ СШ № 62 осуществляется 

через оптимизационную модель. 

Кадровые условия: организация внеурочной деятельности учащихся 

осуществляется учителями начальных классов.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогиче-

скими работниками; организует в классе образовательный процесс, оптималь-

ный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе через органы самоуправления. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые 

в МБОУ СШ № 62 являются  авторскими они разработанные педагогами шко-

лы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Материально- техническое обеспечение: для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются необходимые условия: за-
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нятия  проводятся во вторую смену, имеется столовая, школа располагает спор-

тивным, тренажерным, актовым залами, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, инфор-

мационно-библиотечным центром. 

Сотрудничество с родителями как участниками педагогического процес-

са: целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста, освоение 

родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совмест-

ной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, иссле-

довательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

Планируемые результаты организации внеурочной деятельности: 

 формирование единого воспитывающего пространства, создание оптимальных 

условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реали-

зации его интересов, творческая самореализация детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитатель-

ном пространстве; 

 развитие традиций школы; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах раз-

личного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  
 

Личностные результаты освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности: 
 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к ли-

цею; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готов-

ность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения;  
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 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внеш-

няя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального россий-

ского общества. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программ  

внеурочной деятельности: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  



 249 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 

3.2.1. Календарный учебный график 
 Календарный учебный график для учащихся 1-4 классов является локальным норматив-

ным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, который составлен на основании следующих документов:  

1. Начало учебного года: 

01.09.2023 года. 

2. 2. Окончание учебного года: 
26 мая 2024 года. 

3. 3. Начало учебных занятий: 
08 часов 00 минут.  

4. 4. Окончание учебных занятий: 
3,4-ые классы – 11.30 при 4-х уроках, 12.25 при 5-ти уроках. 

5. 5. Продолжительность учебного года: 
2- 4-ые классы – 34 недели. 

6. 6. Режим работы школы: 
1-4-ые классы – 5-дневная учебная неделя с шестым «развивающим» днём. 

      7. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

(продолжительность учебных занятий по триместрам): 

 Продолжитель-

ность триместра 

Продолжитель-

ность каникул 

 

1 три-

местр 

01.09.2023-

19.11.2023 

09.10.2023-

15.10.2023 

20.11.2023-

26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 три-

местр 

27.11.2023-

18.02.2024 

30.12.2023-

07.01.2024 

19.02.2024-

25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

 

3 три-

местр 

26.02.2024-

26.05.2024 

08.04.2024-

14.04.2024 

7 дней 

         

 8. Продолжительность уроков: 
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1 классы – первое полугодие – 35 минут  

2-4 классы-по 40минут. 

 9. Продолжительность перемен: 

3-4  классы 

№п/п перемены Продолжительность 

1 перемена  15 минут 

2 перемена  15 минут 

3 перемена  20 минут 

4 перемена 15 инут 

 10. Расписание звонков 3-4-ые классы: 

№ урока Начало урока Конец урока 

Утренняя зарядка 07.50 07.55 

1 урок 08.00 08.40 

2 урок 08.55 09.35 

3 урок 09.50 10.30 

4 урок 10.50 11.30 

5 урок 11.45 12.25 

11.Проведение промежуточной аттестации: 

   Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых кон-

трольных работ, тестирования проводится с 13 мая по 17 мая 2024 года без пре-

кращения образовательной деятельности.  

  Аттестация осуществляется по графику оценочных процедур, утверждаемому 

приказом директора школы.  

Проведение Всероссийских проверочных работ в 4 классах: сроки проведения 

Всероссийских проверочных работ обучающихся устанавливается графиком 

оценочных процедур школы в соответствии со периодом проведения ВПР, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

12. Организация дежурства в МБОУ СШ № 62: 
Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит в соответствии с  

графиком дежурства. 

Дежурные учителя начинают свою работу в 07 час. 30 мин. и заканчивают её через 20 

минут после последнего урока. 

13. Регламентирование дежурства администрации МБОУ СШ № 62: 

день недели должность Ф.И.О. 

понедельник заместитель директора по учебно-воспитательной работе  О.В. Блинкова 

вторник заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Ф.З. Нурисламова 

среда заместитель директора по воспитательной работе  О.А. Селеванова 

четверг заместитель директора по учебно-воспитательной работе  В.Ю. Пантелеева 

пятница  заместитель директора по социальной работе Н.М. Камалова 

14. Режим работы МБОУ СШ № 62 в период школьных каникул: 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному утвер-

жденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, со-

ревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

15. Регламент управленческой деятельности  

№  

п/п 

мероприятие периодичность примечания 

1.  общее собрание трудового кол- не менее одного раза по мере необходимости 
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лектива в год 

2.  педагогический совет не менее 4 раз в год 4 тематических 

3.  совещание при директоре 1 раз в месяц 1 понедельник месяца 

4.  школьные методические объеди-

нения 

не менее 1 раза в чет-

верть 

в каникулярное время 

5.  совет профилактики 3-й четверг месяца мере необходимости 

6.  общешкольный родительский 

комитет 

не менее 2 раз в год по согласованию 

7.  общественный совет по контро-

лю доступа в сеть Интернет 

не менее 1 раза в год мере необходимости 

8.  общешкольные родительские со-

брания 

1 раз в четверть мере необходимости 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – система условий) разработана на ос-

нове соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учрежде-

ний для детей младшего школьного возраста является создание не только необ-

ходимых, но и безопасных условий для успешной образовательной деятельно-

сти детей.  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СШ № 62 для участников образова-

тельного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ос-

новной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их роди-

телей (законных представителей), а также с учетом особенностей региона; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных ме-

ханизмов финансирования. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. 

 Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необхо-

димого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики 

площадей классов школы. Обучение в начальных классах в МБОУ СШ № 62 

проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за од-

ним учителем и за одним классом. Кабинеты 1-4 х классов оборудованы интер-

активными досками, компьюторами, экранами и проекторами. Информацион-

ные технологии в начальной школе ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к 
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Интернет-ресурсам. Кроме того, информационно-библиотечный центр также 

оснащен компьютерами и выходом в Интернет. 

3.3.1 Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

Общее число педагогов реализующих ООП НОО составляет 13 человек, все 

имеют высшее педагогическое образование. Из них имеют высшую квалификаци-

онную категорию 12 учителей (92,3%), первая у 1 учителя. Стаж педагогической 

деятельности до 25 лет у 54% учителей, свыше 25 лет-46,3%, возрастной ценз от 

30 до 50 лет составляет 77% педагогов, свыше 50 лет-23%. 
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Стаж Возраст 
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о
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со
о
тв

ет
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в
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Грамота  

МО и 

науки РФ 

 

До 15 

лет 

До 25 

лет 

Свыше 

25 лет 

От 30-

50 лет 

От 50-60 

лет 

13 0 13 12 1 0 1 3 4 6 10 3 

 

Уровень квалификации работников школы 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Д
о
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ь
 

 

Должностные 

обязанности 
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о
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Требования к уровню  

квалификации 
Ф

а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
  

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной орга-

низации 

1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
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за
м
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т
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о
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я
 

Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тель-ной деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельной деятельности 

5 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на пе-

дагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет 

С
о

о
тв

ет
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в
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ет
 

у
ч

и
т
ел

ь
 

осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует формиро-

ванию общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного выбо-

ра и освоения образова-

тельных программ 

13 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профес-

сиональное образование по направлению дея-

тельности организации, осуществляющей обра-

зовательную  деятельность, без предъявления 

требований к стажу работы 
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содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми-

рованию общей культу-

ры учащихся, расшире-

нию социальной сферы 

в их воспитании. Про-

водит воспитательные и 

иные мероприятия. Ор-

ганизует работу детских 

клубов, кружков, секций 

и других объединений 

разнообразную деятель-

ность учащихся и 

взрослых 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» либо в области, соответствующей про-

филю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

С
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в
у
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д
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осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организа-

циях и по месту житель-

ства учащихся 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педа-

гогика», «Социальная педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу работы 

С
о

о
тв

ет
ст

в
у

ет
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осуществляет работу, 

направленную на мак-

симальную коррекцию 

недостатков в развитии 

у учащихся 

0 высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии без предъявления требований 

к стажу работы 

Н
е 

со
о

тв
ет

-

ст
в
у

ет
. 

П
р

и
 н

ал
и

-

ч
и

и
 п

о
к
аз

а-

н
и

й
 д

ет
и

 

н
ап

р
ав

л
я
ю

т-

ся
 в

 П
М

П
К

 

«
Р

о
ст

о
к
»
 

п
ед

а
г
о

г
-п

си
х
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осуществляет професси-

ональную деятельность 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социаль-

ного благополучия уча-

щихся 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Педагоги-

ка и психология» без предъявления требований 

к стажу работы 

С
о

о
тв
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в
у

ет
 

в
о
сп

и
т
а
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ь
 

осуществляет деятель-

ность по воспитанию 

детей. Осуществляет 

изучение личности уча-

щихся, содействует ро-

сту их познавательной 

мотивации, формирова-

нию компетентностей 

13 

(клас-

сный 

руко-

води-

тель) 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу работы 
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осуществляет дополни-

тельное образование 

учащихся в соответ-

ствии с образователь-

ной программой, разви-

вает их разнообразную 

творческую деятель-

ность 

- высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в обла-

сти, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объедине-

ния, без предъявления требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы 

- 
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Осуществляет развитие 

музыкальных способно-

стей и эмоциональной 

сферы учащихся. Фор-

мирует их эстетический 

вкус, используя разные 

виды и формы органи-

зации музыкальной дея-

тельности 

1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы 
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о

о
тв
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ст

в
у

ет
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осуществляет обучение 

и воспитание учащихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и вне-

урочные занятия, ис-

пользуя разнообразные 

формы, приёмы, мето-

ды и средства обучения 

1 высшее профессиональное образование и про-

фессиональная подготовка по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области образова-

ния и педагогики и стаж работы по специально-

сти не менее 3 лет 
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обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности учащихся 

1 высшее или среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность 
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б
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х
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выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйствен-

ных операций 

2 высшее профессиональное (экономическое) об-

разование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (эконо-

мическое) образование и стаж работы в должно-

сти бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: сред-

нее профессиональное (экономическое) образо-

вание без предъявления требований к стажу ра-

боты или специальная подготовка по установ-

ленной программе и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

С
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о
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у
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3.3.2. Психолого-педагогические  условия 

реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специ-

фики возрастного психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического со-

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образо-

вательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачис-

ления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательной деятельности.  

3.3.3Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного начального  общего образования. Объем действую-

щих расходных обязательств отражается в государственном задании образова-

тельной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 



 258 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ № 62 осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ СШ № 

62  осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образователь-

ную программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюдже-

тов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, образовательных техно-

логий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на од-

ного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федера-

ции – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-

жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечитвает 
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нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих по-

ложений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-

ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-

ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – об-

щеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-

сти направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финан-

совое обеспечение реализации образовательной программы начального  общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регио-

нального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим  положение о материальном 

стимулировании работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-

да работников образовательных организаций: 

 Система оплаты труда работников МБОУ СШ № 62 включает в себя: 
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- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к профессио-

нальным квалификационным группам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 Фонд оплаты труда работников образовательных организаций состоит из 

базового фонда и фонда стимулирования. 

 Из средств базового фонда производится выплата окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников МБОУ СШ № 62, а также 

предоставляются выплаты компенсационного характера. Из средств фонда 

стимулирования осуществляются выплаты стимулирующего характера. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результа-

тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-

ния образовательной программы начального общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагоги-

ческих технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уров-

ня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственно-

го, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-

териально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-

ции образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям ре-

ализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-

ной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образова-

тельной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе об-

разовательной организации (организации дополнительного образова-

ния, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образователь-

ной организации широкого спектра программ внеурочной деятельно-

сти. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет-

ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на 

очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной  

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
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kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определя-

ются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон, где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работни-

ков, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствую-

щей государственной услуги (вспомогательный, технический, административ-

но-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы време-

ни персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания еди-

ницы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результа-

тивность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установ-

ленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Феде-

рации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании госу-

дарственной услуги начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования 

определяется по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего ре-

гиона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значе-

ние коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициен-

тов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-

ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к норма-

тивным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехо-

зяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техниче-

ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-

щества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находяще-

гося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользо-
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вания, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделен-

ных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пре-

делах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учре-

дителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-

сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про-

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока-

зания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответ-

ствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установ-

ленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, про-

изведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4 Материально-техническое оснащение учебного процесса 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и отдельно 

расположенных помещений 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, опера-

тивное управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

 Всего площадь образовательного учреждения:  7357,8 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников)   8,7 

В том числе учебная (всего):  2537,8 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников): 3,01 

 Наличие необходимых помещений и обо-

рудования 

Площадь в м² Оснащённость 

в % 

1. Кабинеты физики и лаборатория 90 79 

2. Кабинеты химии и лаборатория 90 81 

3. Кабинет биологии и лаборатория 90 78 

4. Кабинеты географии 53 76 

5. Кабинеты технологии 120 87 

6. 

 

Компьютерные классы:   

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц вычислитель-

ной техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 

компьютер: 

1 

50 

 

20 

100 

100 

 

 

x 

7. Спортивная площадка -                                          

хоккейная коробка-                                           

тренажерная площадка- 

2241,2                                                

65,6                                      

100 

8. Спортивный зал 340,4 100 

9. Актовый зал 244,7 100 

10. Методический кабинет 36,7 100 

11. Информационно библиотечный центр 75,0 100 
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12. Читальный зал: 56,7 100 

- число посадочных мест: 18 100 

13. Столовая: 294,0 100 

- число посадочных мест: 120 100 

14.  Иные специализированные сооружения и 

помещения 

3655,6 100 

 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образо-

вательных учреждениям. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во многом 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоаль-

бомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их родителями. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его со-

став призван обеспечить создание учебной и предметно - деятельностной среды 

в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

 ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной                     

образовательной программы  начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответ-

ствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/

п 

Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый) 

ВОЛС 

2. Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

48 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1 

4. Наличие электронной почты образовательного 

учреждения 

school62ul@mail.ru 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления. 

http://education.simcat.ru/sch

ool62/еженедельно 

6. Электронные базы данных и знаний по профи-

лю образовательных программ 

русскому языку и литера-

туре, математике, истории, 

географии, иностранному 

языку 

7. Наличие интерактивных досок 3, в том числе-

мультимедийные ин-

терактивные системы-5 

8. Наличие мультимедиа оборудования 5 мультимедийных 

проекторов 
 

mailto:school62ul@mail.ru
http://education.simcat.ru/school62/
http://education.simcat.ru/school62/
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

 записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождени-

ем; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Ин-

тернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видео-

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-

но-научных объектов и явлений; 

 использования звуковых и музыкальных редакторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях); 

 проектирования и конструирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№  

п/п 

Необходимые сред-

ства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

I Технические средства Мультимедийный проектор и 

экран:3/3 

Графический планшет: 1/0 

Музыкальная клавиатура: 1/0 

2015-2018 

II Программные ин- Музыкальный редактор: 1/0 2015-2018 
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струменты 

III Обеспечение техниче-

ской, методической и 

организационной 

поддержки 

Имеется в достаточном количе-

стве 

 

IV Отображение образо-

вательного процесса в 

информационной сре-

де 

Имеется в достаточном количе-

стве 

 

V Компоненты на бу-

мажных носителях 

Имеется в достаточном количе-

стве 

 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Имеется в достаточном количе-

стве 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Общее количество учебно-методической литера-

туры: 

в том числе:  

11133 экз. 

-учебники 9648 экз. 

- учебники с электронными приложениями 501 экз. 

- учебно-методическая литература  984 экз. 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

14294 экз. 

- детская художественная 11479 экз. 

- научно-популярная 2605 экз. 

- справочно-библиографическая 200 экз. 

- периодические издания 10 экз. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер мо-

нохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиату-

ра; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; тексто-

вый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 
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музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ре-

дактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический опре-

делитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистан-

ционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов обра-

зовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляет-

ся методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, муль-

тимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные прак-

тикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

3.3.6.Взаимодействие с социальными партнёрами 
Социальны партнеры Общественно значимая  

задача 

Формируемая социаль-

ная компетентность / 

опыт конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения  культуры  (му-

зеи,  библиотеки, обще-

ственные фонды и  учре-

ждения дополнительного 

образования,  

 Ульяновский област-

ной художественный музей 

Содействие в формировании со-

циального опыта детей на основе 

музейной педагогики, социальной 

практики информационного мно-

гообразия библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читатель-

ский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходи-

мой информации; опыт 

связи с общественными 
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 Музей современного 

изобразительного искус-

ства 

 Областной краеведче-

ский музей 

 Музеи и выставочные 

залы г. Ульяновска и Уль-

яновской области 

 Библиотеки № 11, 6 

 Областная детская биб-

лиотека 

фондами и взаимодей-

ствия с представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения (те-

атры, филармонии, кон-

цертные залы, кинотеатры, 

студии)  

 Областной дворец твор-

чества детей и молодёжи 

 Областной драматиче-

ский театр 

 Театр юного зрителя 

 Областной театр кукол 

им. В. Леонтьевой 

 Областная филармония 

 Планетарий. 

 МБОУ ДОД ЦДТ  №4,6. 

 МБОУ ДОД ДШИ №4 

Приобщение  к богатству класси-

ческого и современного искус-

ства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, разви-

тие эстетического кругозора с ис-

пользованием средств театраль-

ной педагогики (встреч с создате-

лями спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским впе-

чатлениям) 

Опыт восприятия спек-

такля, кинофильма, му-

зыкального произведе-

ния; формирование зри-

тельской культуры; опыт 

восприятия спектакля 

(кинофильма) как резуль-

тата комплексного взаи-

модействия автора, ре-

жиссёра, художника, ак-

тёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

  Спортивные учреждения 

 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 

1» 

 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 

4» 

 ОГБУ ДО «Специализи-

рованная детско- юноше-

ская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

тхеквандо» 

 ГБОУ ДОД ОЦДЮТиЭ 

 

Организация секционной работы 

на базе школы с целью вовлече-

ния учащихся в физкультурно –

спортивную работу ; организация 

и проведение совместных меро-

приятий физкультурно-

спортивной направленности; 

комплектование сборных команд 

города  из учащихся школы  для 

участия в соревнованиях разного 

уровня (муниципального, регио-

нального, межрегионального) по 

различным видам спорта; - реко-

мендация  наиболее перспектив-

ных спортсменов тренерам-

преподавателям спортивной шко-

лы. 

Увеличение числа детей, 

охваченных организован-

ным досугом;  развитие 

массового спорта; фор-

мирование у детей и под-

ростков основ ЗОЖ. 

 Областной духовно-

патриотический центр 

«Арское» 

Сохранение исторической памя-

ти; поддержка ветеранов; содей-

ствие патриотическому воспита-

Опыт  общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно-
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 Ульяновская местная 

детско-юношеская органи-

зация «Центр патриотиче-

ского воспитания «Матро-

совец» 

 

нию населения,  нравственному 

самосовершенствованию, духов-

ному саморазвитию 

ценного отношения к ге-

роическому прошлому 

народа, заслугам ветера-

нов; опыт помощи, забо-

ты о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в 

своей семье. 

Учреждения охраны право-

порядка и социальной под-

держки населения 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

ПДН ОП  по обслуживанию 

Железнодорожного района 

г. Ульяновска 

Социальная поддержка и реаби-

литация детей и семей, оказав-

шихся в трудной жизненной си-

туации. 

Профилактика антиобщественных 

деяний и укрепления правопоряд-

ка 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из раз-

ных социальных групп; 

опыт моральной и прак-

тической поддержки де-

тей, нуждающихся в по-

мощи, формирование по-

веденческих навыков за-

конопослушных граждан 

Медицинские учреждения 

ГУЗ ДГКБ;  

ГУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями; 

ГУЗ УОКНБ; 

ГУЗ Ульяновский областной 

центр медицинской профи-

лактики;  

Центр психолого –

педагогической реабилита-

ции и коррекции несовер-

шеннолетних; 

Областной центр социально- 

психологической помощи 

семье и детям «Семья»; 

 Центр психологической 

помощи «Росток» 

 

Создание дополнительных усло-

вий для сохранения и укрепления 

здоровья и несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации, обучающие семи-

нары, тренинги по работе с деть-

ми и родителями. 

 

Позитивное отношение к 

собственному здоровью. 

Формирование представ-

лений о культуре здоро-

вого образа жизни; отри-

цательного отношения к 

употреблению ПАВ, к 

курению и алкоголю и 

пониманию последствий 

вредных привычек. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адек-

ватного самовосприятия  

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений. 

Формирование умений 

находить пути решения и 

выхода из конфликтных 

ситуаций между сверст-

никами и взрослыми 

 

Профессинальные учрежде-

ния г. Ульяновска, Ульянов-

ский Мебельный комбинат 

Социальная  поддержка и профи-

лизация воспитанников;  про-

фильная ориентация учащихся.  

Предоставление спектра образо-

вательных программ, сроки и 

формы получения образования; 

Опыт применения мета-

предметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятель-

ности; опыт  социальной 

активности 
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профессиональной деятельности 

и востребованности на рынке 

труда 

Самосовершенствование, 

самоопределение в выбо-

ре будущей профессии.  

 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МБОУ СШ № 62 к реализации ФГОС НОО: 

 разработана и утверждена Образовательная программа начального общего 

образования; 

 нормативная база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и т.п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего об-

разования и новыми квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников школы; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образо-

вательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образова-

ния; 

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработ-

ной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные со-

глашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образова-

тельного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

 осуществляется повышение квалификации учителей начальных классов 

(учителей-предметников) и других педагогических работников; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы  

начального общего образования 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления о внесении изменений в обра-

зовательной организации ФГОС НОО  

Февраль 

2017 

2. Разработка и утверждение плана-графика реализации 

ФГОС НОО 

Август  

2017 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процес-

са, режим занятий, финансирование, материально-

май 2017 г., 

коррекция по 

необходимо-
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

техническое обеспечение и др.) сти 

4.  Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования ос-

новной образовательной программы начального общего 

образования школы 

 

2017 г. 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

НОО 

Август, сен-

тябрь 2017 г. 

6. Внесение дополнений в ООП НОО Ежегодно, ав-

густ. 

7. Внесение изменений и дополнений в Устав школы По необходи-

мости 

8.  Приведение должностных инструкций работников об-

разовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристиками и профессио-

нальным стандартом 

Август 2017 

г., коррекция 

по необходи-

мости 

9.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего образования 

Ежегодно,  

март - апрель 

10. Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебного процесса  

Август 2017 

г., коррекция 

по необходи-

мости 

11.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

Ежегодно, по 

мере необхо-

димости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС началь-

ного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образователь-

ной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По необходи-

мости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

начального 

общего образо-

вания 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения 

ФГОС НОО 

В течение го-

да 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия ор-

ганизаций общего образования и дополнительного обра-

зования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятельности 

Март - май 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель - май 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектиро-

ванию основной образовательной программы начального 

общего образования 

По мере 

необходимо-

сти 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС началь-

ного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно: 

сентябрь, май 

2. Создание (корректировка) план - графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

Май 2015, 

ежегодная 

корректировка 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС начального общего об-

разования 

Ежегодно: ав-

густ, декабрь 

V. Информа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС 

начального 

общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

В течение го-

да 

2.  Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС  и порядке перехода на них 

В течение го-

да 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС и внесения возможных допол-

нений в содержание ООП НОО. 

В течение го-

да 

4. Организация и проведение публичного отчета школы Ежегодно, ав-

густ 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС началь-

ного общего 

образования 

1. Анализ материально - технического обеспечения реа-

лизации ФГОС начального общего образования 

Ежегодно, до 

1 сентября 

2. Обеспечение соответствия материально - технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежегодно, до 

1 сентября 

3. Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических 

условий требованиям ФГОС начального общего образова-

ния 

Ежегодно, до 

1 сентября 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

Ежегодно, до 

1 сентября 

5. Обеспечение соответствия информационно -

образовательной среды требованиям ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно, до 

1 сентября 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно - ин-

формационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

Ежегодно, до 

1 сентября 

7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

Ежегодно, до 

1 сентября 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно, до 

1 сентября 

 

3.3.9.  Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО  с целью управ-

ления ею в МБОУ СШ № 62  проводится  мониторинг. Оценке подлежат: кад-

ровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

О
б

ъ
ек

т
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 Содержание контроля Методы сбора 

информации Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственность 

К
а

д
р

о
в

ы
е 

у
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 Н

О
О

 

установление соответствия 

уровня квалификации пе-

дагогических и иных ра-

ботников ОУ требованиям 

Единого квалификацион-

ного справочника должно-

стей руководителей, спе-

циалистов и служащих 

управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 
директор 

проверка укомплектован-

ности ОУ педагогически-

ми, руководящими и ины-

ми работниками 

Изучение доку-

ментации Июль- ав-

густ 
директор 

проверка обеспеченности Изучение доку- В течение Зам. дирек-
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непрерывности профессио-

нального развития педаго-

гических работников  ОУ 

ментации (нали-

чие документов 

государственного 

образца о про-

хождении про-

фессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

года тора 

П
си

х
о

л
о

г
о

-п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 
у

сл
о
-

в
и

я
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еа
л

и
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ц
и

и
 О

О
П

 Н
О

О
 

проверка степени освоения 

педагогами образователь-

ной программы повыше-

ния квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август 
Зам. дирек-

тора 

оценка достижения  обу-

чающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предмет-

ных 

Анализ выполне-

ния комплексной 

контрольной ра-

боты В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Ф
и

н
а
н

со
в

ы
е 

у
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 Н

О
О

 

проверка условий финан-

сирования реализа-

ции  ООП НОО 

информация для 

публичного отче-

та 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения реа-

лизации обязательной ча-

сти  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного ма-

териала В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансо-

вых средств 

информация для 

публичного отче-

та 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

М
а

т
ер

и
а

л
ь

н
о

-

т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в

и
я

 р
еа

л
и

за
-

ц
и

и
 О

О
П

 Н
О

О
 проверка соблюдения: са-

нитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожар-

ной и электробезопасно-

сти; требований охраны 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 
В течение 

года 

Директор 

Зам. дирек-

тора по АХЧ 
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труда; своевременных сро-

ков и необходимых объе-

мов текущего и капиталь-

ного ремонта 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья к объектам ин-

фраструктуры образова-

тельного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам. дирек-

тора по АХЧ 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-м
е
т
о

д
и

ч
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к
и
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у
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о

в
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и
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ц
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и
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О
П

 Н
О

О
 

 

проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидакти-

ческих материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав. ИБЦ 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участни-

ков образовательного про-

цесса к информации, свя-

занной с реализацией 

ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его осуществ-

ления 

информация 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Зав. ИБЦ 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресур-

сам, размещенным в феде-

ральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Зав. ИБЦ 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными приложениями, 

являющимися их  состав-

ной  частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Зав. ИБЦ 
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обеспечение фондом до-

полнительной литературы, 

включающим детскую ху-

дожественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и пе-

риодические издания, со-

провождающие реализа-

цию основной образова-

тельной программы 

начального общего обра-

зования 

информация 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Зав  ИБЦ 

обеспечение учебно-

методической литературой 

и материалами по 

всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуе-

мым в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора 

Зав. ИБЦ 

График проведения оценочных процедур  

в рамках внутренней системы оценки качества 

 на уровне начального общего образования в МБОУ СШ №62 

2023-2024 учебный год 

Предмет Класс Дата 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Русский язык 2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В,Г 

19.09.2023 

Математика 21.09.2023 

Техника чтения 12.09.2023 

по 15.09.2023 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

I триместр 

Русский язык 2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В,Г 

07.11.2023 

Математика 09.11.2023 

II триместр 

Русский язык 2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В,Г 

06.02.2024 

Математика 08.02.2024 
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Техника чтения 2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В,Г 

18.12.23 по 

22.12.2023 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Русский язык 
2А,Б,В,Г 

3А,Б,В 

4А,Б,В,Г 

14.05.2024 

Математика 16.05.2024 

Техника чтения 13.05.2024 

по 17.05.2024 

 Оценочные процедуры проводятся вторым уроком 
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