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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

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

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

человека. Формируемые на данной уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее 

развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, 

получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.    

Образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

учащимся в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности различной 

направленности.  Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство 

будущих первоклассников  посещают дошкольные детские учреждения, с которыми школа 

тесно сотрудничает и имеют начальный уровень сформированности УУД, адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщенных способов действий.  

Портрет выпускника начальной школы. 
Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты 

выпускника  начальной школы:  

- нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его 

истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 

-  любознательность, активность в познании мира;  

- готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки;  

- высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.   

Образ выпускника: 

-  доброжелательный и коммуникабельный;  

- осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни;  

- готов продолжить образование на уровне основного общего образования 

Целью реализации образовательной программы МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

является:  

-создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Школа 

России».  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Малосюгинская СОШ» предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация работы по развитию у обучающихся навыков научно-исследовательского 

труда, специальных приемов мыслительной деятельности, специальных и практических 

способностей учащихся; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности учителей и 

активного применения ими инновационных форм обучения в педагогической деятельности; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, создание 

условий для формирования стремления к здоровому образу жизни. 

Поставленная программой цель реализуется через УМК «Школа России», направленная на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 6,5–11 лет, тем самым обеспечивая принцип 

возрастосообразности. 

Принцип демократизации обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления МБОУ «Малосюгинская СОШ». 

Осуществление принципа психологической комфортности – важнейшая составляющая 

успеха при дальнейшей работе. 

Реализация принципа преемственности обеспечивает последовательный переход от 

одного уровня образования к другому, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) при получении начального общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения на последующих уровнях образования. 

Методологической основой ФГОС НОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования в МБОУ «Малосюгинская СОШ», отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне начального общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе ФГОС НОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования и реализуется МБОУ «Малосюгинская СОШ» через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС НОО и составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20 % от общего объема образовательной программы начального общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, кружков; 

юношеских общественных объединений); организационное обеспечение учебной деятельности; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, 

ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 

2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).  
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обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется универсальным 

профилем обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательной организации.  

Программа адресована: 

 Обучающимся и родителям для информации о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОО по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей, и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 Учителям для углубления понимания смыслов образования и  в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

 Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и т.д.) 

 Краткая характеристика УМК «Школа России» 

В  МБОУ «Малосюгинская СОШ» реализуется УМК «Школа России».  

    УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно- 

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой, системой информационно - образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

    Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершённым 

предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и являются надёжным 

инструментом их достижения. 
    Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологический 

принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического оформления 

УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную среду для начальной 

школы. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию 

ФГОС и способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности; 

- эффективному личностному и познавательному развитию на основе формирования умения 

учиться; 
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- подготовка учащихся к успешному обучению в средней школе; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей; 

- реализации личностно-ориентированной педагогики; 

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности, патриотических убеждений, 

освоения основных социальных норм и правил. 

            В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. 
 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам ее освоения 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением основ духовнонравственной культуры 

народов России). 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке; использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

          подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
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собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

           искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интерне и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

      создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

      создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

        готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

            создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

          создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

             размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

             пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Русский язык. Родной язык (русский) 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском) 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
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педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты: 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 
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- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

        Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
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целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

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 выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В области личностных результатов: 

наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

развитие этических чувств; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
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В области метапредметных результатов: 

осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника); 

умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника); 

умение формулировать собственное мнение и позицию; 

умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между 

музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника); 

осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника); 

осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника); 

подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника); 

наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

участие в музыкальной жизни класса, школы,  

В области предметных результатов: 

наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкальнодраматических спектаклях); 

знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. 

Грига, Дж. Верди; 

умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; 

умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

знание названий различных видов оркестров; 

знание названий групп симфонического оркестра; 

умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип 

«веера»). 

В результате изучения музыки обучающийся научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности.  
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 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, будут способны встать на позицию 

другого человека; 

 реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать свой творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивно оценивать свои музыкально-творческие способности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для 

решения задач; 

 понимать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип 

«веера»). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
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оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как  в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила  

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.12. Учебный курс «Ритмика» 

1 класс 

Ученик научится: 

 навыку умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя. 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без  лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 
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равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

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

обстановке;  

 участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2 класс 

Ученик научится: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и  темпе; 

Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и 
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выразительно двигаться в соответствии с     характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 

3 класс 

Ученик научится: 

 умению контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

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

обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

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

обстановке; участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4 класс 

Ученик научится: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности ритмично и выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки; 

 методически правильно и скоординировано выполнять танцевальные движения; 

 осознавать красоту танца; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

 основам актерского мастерства; 

 красиво и выразительно танцевать, знать программные танцевальные композиции и 

использовать их в повседневной жизни; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о танцах с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных представлений о танце и окружающем мире; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами и народностями; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

обстановке; участвовать в коллективной танцевальной и коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться 

о распределении; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В МБОУ «Малосюгинская СОШ» согласно Положению о системе оценок, формах, 

порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся МБОУ 

«Малосюгинская СОШ» на начальном уровне обучения организуется работа по накопительной 

системе оценки в форме предметного портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трем 

направлениям: 

· систематизированные материалы наблюдений: для оценки универсальных учебных 

действий используются индивидуальные диагностические карты сформированности 

универсальных учебных действий по предмету, где учителем-предметником прописываются 
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метапредметные и личностные результаты по предмету и по каждому году обучения. Уровень 

сформированности УУД определяется в ходе различных видов деятельности: проектной 

деятельности, комплексных работ, контрольных работ, стартовой диагностики, выборочных 

учебно-практических и учебно-познавательных заданий, наблюдений и т.д. Выделяются три 

уровня сформированности УУД: низкий, средний и высокий. Результаты фиксируются в 

диагностической карте. 

-предметные результаты могут включать в себя: результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работы по предмету, выборку детских 

творческих работ. Предметные результаты отражаются в таблице. 

- копилка достижений: материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Для   оценивания устных и письменных ответов обучающихся 2-4 классов в школе 

используется пятибалльная система цифровых отметок:      5 (отлично), 4 (хорошо),  3 

(удовлетворительно),           2 (неудовлетворительно), не аттестован. Обучающимся 1-го 

класса отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ в 

этот период характеризуется только качественной оценкой.    

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,  

и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 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 достижений 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся  один 

раз в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по учебным комплектам завершённых 

предметных линии (под редакцией УМК «Школа России») по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в диагностических картах, 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий учебных курсов: 

творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей учебных комплектов завершённых предметных линии (под 

редакцией «Школа России»), представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  например:  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей в школе используется диагностическая карта. В 

карте содержится перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует уровень сформированности личностных 

и метапредметных умений, которые можно увидеть в ходе выполнения каждым учеником 

различных видов деятельности. Заполненные карты позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по 

освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях 

на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД   Регулятивные УУД Познавательные УУД   Коммуникативные  

УУД 

1 класс   1. Ценить и принимать  

следующие базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья».  

2. Уважение к своей семье, к 

своим родственникам,  

любовь к родителям.   

3. Освоить  роли  ученика;  

формирование интереса  

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать  жизненные  

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм.  

уроках, внеурочной  

деятельности, жизненных  

ситуациях под руководством 

учителя.  

1. Организовывать свое  

рабочее место под  

руководством учителя.   

2. Определять цель  

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.   

3. Определять план  

выполнения заданий на  

4. Использовать в своей  

деятельности простейшие  

приборы: линейку,  

треугольник и т.д.  

 

1. Ориентироваться в  

учебнике: определять  

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного раздела.   

2. Отвечать на простые  

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы,  

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять  

тему.   

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных  

ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы  

учителя, товарищей по  

классу.   

2. Соблюдать простейшие  

нормы речевого этикета:  

здороваться, прощаться,  

благодарить.  

3. Слушать и понимать 

речь других.  

4. Участвовать  в паре.   

 

 

2 класс   1. Ценить и принимать  

следующие базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему  

народу, к своей родине.    

3. Освоение личностного  

смысла учения, желания  

учиться.   

4. Оценка жизненных  

1. Самостоятельно  

организовывать свое  

рабочее место.  

2. Следовать режиму  

организации учебной и  

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения заданий на  

уроках, внеурочной  

1. Ориентироваться в  

учебнике: определять  

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного раздела;  

определять круг своего  

незнания.   

2. Отвечать на простые  и  

сложные вопросы учителя,  

самим задавать вопросы,  

находить нужную  

информацию в учебнике.  

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 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других  
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ситуаций  и поступков  

героев художественных  

текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм.  

 

деятельности, жизненных  

ситуациях под  

руководством учителя.  

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем.  

6. Использовать в работе  

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы  

(циркуль). 

 7. Корректировать  

выполнение задания в  

дальнейшем.  

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли  

сложности при выполнении.   

 

3. Сравнивать  и  

группировать предметы,  

объекты  по нескольким  

основаниям; находить  

закономерности;  

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.   

 4. Подробно пересказывать  

прочитанное или прослушанное; 

составлять  

простой план .  

5. Определять,  в каких  

источниках  можно  найти   

необходимую информацию для  

выполнения задания.   

6. Находить необходимую  

информацию,  как в  

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать  

самостоятельные  простые  

выводы 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении  

проблемы (задачи).  

3 класс   1. Ценить и принимать  

следующие базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

2. Уважение к своему  

народу, к другим народам,  

терпимость к обычаям и  

традициям других народов.  

3. Освоение личностного  

1. Самостоятельно  

организовывать свое  

рабочее место в  

соответствии с целью  

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно  

определять важность или   

необходимость выполнения  

различных задания в  

учебном  процессе и  

жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.   

1. Ориентироваться в  

учебнике: определять  

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного раздела;  

определять круг своего  

незнания; планировать свою 

работу по изучению  

незнакомого материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать, какая   

дополнительная  

информация буде нужна для 

изучения незнакомого  

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 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других  

художественных и 

научно-популярных книг, 
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смысла учения; желания  

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных  

ситуаций  и поступков героев 

художественных  

текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм,  

нравственных и этических  

ценностей.  

 

 

4. Определять план  

выполнения заданий на  

уроках, внеурочной  

деятельности, жизненных  

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять правильность  

выполненного задания  на  

основе сравнения с  

предыдущими заданиями,  

или на основе различных  

образцов.   

6. Корректировать  

выполнение задания в  

соответствии с планом,  

условиями выполнения,  

результатом действий на  

определенном этапе.   

7. Использовать в работе  

литературу, инструменты,  

приборы.   

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее  

представленным.  

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий,  

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных  

формах (текст, таблица,  

схема, экспонат, модель,   

а, иллюстрация и др.)  

4. Представлять  

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать,  

сравнивать, группировать  

различные объекты, явления, 

факты.   

 

 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку  

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета.   

6. Критично относиться к  

своему мнению  

7. Понимать точку зрения  

другого   

8. Участвовать в работе  

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.   

 

 

4 класс   1. Ценить и принимать  

следующие базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение», «родина»,  

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  к своему народу, 

1. Самостоятельно   

формулировать задание:  

определять его цель,  

планировать алгоритм его  

выполнения,  

корректировать работу по  

ходу его выполнения,  

самостоятельно оценивать.  

2. Использовать  при  

выполнения задания  

различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться в  

учебнике: определять  

умения, которые будут  

сформированы на основе  

изучения данного раздела;  

определять круг своего  

незнания; планировать свою 

работу по изучению  

незнакомого материала.    

2. Самостоятельно  

предполагать, какая   

дополнительная информация 

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 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и про себя  

тексты учебников, других 
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к другим народам,  

принятие ценностей других 

народов.  

3. Освоение личностного  

смысла учения;  выбор  

дальнейшего  

образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных  

ситуаций  и поступков  

героев художественных  

текстов с точки зрения  

общечеловеческих норм,  

нравственных и этических  

ценностей, ценностей  

гражданина России. 

 

инструменты и  

приборы.   

3. Определять  

самостоятельно критерии  

оценивания, давать  

самооценку.   

 

 

буде нужна для изучения 

незнакомого  

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий,  

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников  

(словари, энциклопедии,  

справочники,электронные  

диски, сеть Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать, группировать  

различные объекты, явления, 

факты.   

5. Самостоятельно делать  

выводы, перерабатывать  

информацию, преобразовывать 

ее,  представлять информацию  

на основе схем, моделей,  

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать  

содержание в сжатом,  

выборочном или  

развѐрнутом виде  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные  

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении  

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку  

зрения, соблюдая правила  

речевого этикета;  

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.    

6. Критично относиться к  

своему мнению. Уметь  

взглянуть на ситуацию с  

иной позиции и  

договариваться с людьми  

иных позиций.  

7. Понимать точку зрения  

другого   

8. Участвовать в работе  

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть   

последствия 

коллективных решений. 

 

 



 51 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 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 предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении). Также в школе 

разработан лист оценки предметных результатов, где фиксируются оценки обучающегося по 

итогам выполнения контрольно-оценочных действий. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- проект 

Итоговая  

аттестация 

 - комплексная работа 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
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В МБОУ «Малосюгинская СОШ» портфель достижений представлен в виде предметного 

портфолио. Предметное портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Предметное портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

В предметное портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 
систематизированные материалы наблюдений: для оценки универсальных учебных действий 

используются индивидуальные диагностические карты сформированности универсальных учебных 

действий по предмету, где учителем-предметником прописываются метапредметные и личностные 
результаты по предмету и по каждому году обучения. Уровень сформированности УУД определяется в 

ходе различных видов деятельности: проектной деятельности, комплексных работ, контрольных работ, 

стартовой диагностики, выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий, наблюдений 
и т.д. Выделяются три уровня сформированности УУД: низкий, средний и высокий.  

-предметные результаты могут включать в себя: результаты стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работы по предмету, выборку детских творческих работ. Предметные 
результаты отражаются в таблице (Приложение 2); 

- копилка достижений: материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях и т.д.) 

Каждым обучающимся МБОУ «Малосюгинская СОШ» ведется портфолио. Портфолио также 

является формой оценивания индивидуальных образовательных достижений ученика. На первом 

уровне обучения портфолио служит для сбора информации о продвижении в учебной 

деятельности, для подготовки карты представления ученика при переходе на второй уровень 

обучения.  

Комплексное портфолио – наличие трех составляющих: 

- «Портфолио документов»  (документированные индивидуальные образовательные и 

творческие достижения ученика школы) 

- «Портфолио работ» (собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ 

ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности; 

участие в научных конференциях, конкурсах, учебных практиках, спортивных и творческих 

конкурсах) 

- «Портфолио отзывов» (оценка учеником своих достижений, проделанный им анализ 

различных видов учебной и внеучебной деятельности и ее результатов, резюме, планирование 

будущих образовательных этапов, а также отзывы, представленные учителями). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
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на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

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

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта.  

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы МБОУ «Малосюгинская СОШ» формируется 

на основе накопленной оценки по всем учебным предметам, фиксируемым в Предметном 

портфолио, и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работе на межпредметной основе). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

В школе разработана Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования (предметная линия учебников 

системы «Школа России»). 

Цель программы:  обеспечить   регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания.  

Задачи программы:   

  - установить ценностные ориентиры начального общего образования;  

  - определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

  - выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  

1.  описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;   

2. понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

3.  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  в  соответствии с 

УМК «Школа России»;   

4.  типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5.  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».   

6.  Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-  уважение к окружающим  –  умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;    

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им;  

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения;  

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

          

     В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.    

     Это человек:   

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  

 Владеющий основами умения учиться.  

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.   

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
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умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.                                        
  Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
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знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.   

К ним относятся:  

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

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция —  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

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

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

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия:  

• моделирование  —  преобразование объекта из чувственной  формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;   

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов  —  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
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универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 личностные 

 

коммуникативные регулятивные 

 

познавательные 

 

Русский язык. 

Родной язык 

(русский) 

 

жизненное самоопределение, 

знакомство с историей и 

культурой нашей страны, 

воспитание любви и уважения к 

Родине. Осознание языка как 

основного средства человеческого  

общения 

преобразование 

письменной и устной речи; 

умение строить  

монологическую речь,  

участвовать в диалоге 

 

принимать и сохранять  

учебную задачу,  

действовать с учетом  

выделенных учителем  

ориентиров действия,  

адекватно воспринимать 

оценки учителя и товарищей 

осуществлять поиск  

нужной информации в  

учебнике, пользоваться 

знаками, символами, 

схемами, выделять 

главное, находить ответ 

на поставленный вопрос 

Математика.  умение использовать  

знания в учении и  

повседневной жизни  

для исследования  

математической  

сущности предмета 

 

умение использовать  

различные способы  

рассуждения (по вопросам, 

с комментированием,  

составлением выражения) 

 

применение умений  

для упорядочения,  

установления  

закономерностей на  

основе математических  

фактов, создания и 

применения моделей  

для решения задач 

освоение знаний о  

числах и величинах,  

арифметических  

действиях, текстовых  

задачах, геометрических  

фигурах 

Литературное 

чтение. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Смыслообразование через 

прослеживание «судьбы героя» и  

ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов 

знакомство с культурно-

историческим наследием России,  

Эмоциональная  

отзывчивость на 

прочитанное, высказывание 

своей точки зрения и  

уважение мнения  

собеседника. Читать вслух 

умение самостоятельно  

выбирать интересующую  

литературу, устанавливать  

логическую причинно-

следственную 

последовательность событий 

Умение передавать  

содержание в сжатом,  

выборочном или 

развернутом виде, 

выделять особенности 

разных жанров  
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 общечеловеческими ценностями. 

Осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего обучения. 

и про себя тексты 

учебников, понимать  

прочитанное 

и действий героев 

произведения; 

 

художественных  

произведений. 

 

Окружающий 

мир 

 

осознание себя членом общества и  

государства. Чувство любви к 

своей стране, природе 

 

способность к адекватной 

самооценке с опорой на 

знание основных 

моральных норм,  

самостоятельности и  

ответственности за свои  

поступки в мире природы и 

социуме 

умение осуществлять  

информационный  

поиск для выполнения  

учебных задач; соблюдение 

нормы информационной  

избирательности, этики и 

этикета. 

 

усвоение 

первоначальных  

сведений о сущности и  

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для 

природной и социальной  

действительности. 

Технология 

 

развитие интереса к технике, миру  

профессий. Формирование  

мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой  

самореализации 

 

 

развитие коммуникативной  

компетентности на основе 

организации совместно-

продуктивной 

деятельности; 

 

освоение универсальных  

способов деятельности,  

применяемых как в рамках  

образовательного процесса, 

так и в реальной жизни.  

Формирование внутреннего 

плана действий на основе  

поэтапной отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий; 

формирование картины 

мира материальной и  

духовной культуры  

как продукта творческой 

предметно-

преобразующей  

деятельности человека 

 

Иностранный  

язык 

 

Осознание языка как основного 

средства человеческого общения. 

Формирование толерантности 

 

умение строить 

монологическую речь,  

участвовать в диалоге  

на иностранном языке. 

действовать с учетом  

выделенных учителем  

ориентиров действия,  

адекватно воспринимать 

оценки учителя и товарищей. 

пользоваться знаками,  

символами, схемами,  

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный вопрос 

 

Изобразитель

ное  

искусство 

 

способность к эмоционально-

ценностному восприятию 

произведений изобразительного  

искусства 

 

усвоение системы норм  

и правил межличностного  

общения, обеспечивающую  

успешность совместной  

деятельности. 

 

использование элементарных 

умений, навыков и способов  

художественной 

деятельности 

 

освоение первичных  

знаний о мире 

пластических искусств:  

изобразительном, 

прикладном,  

архитектуре и дизайне 

Физическая  

культура 

осознание необходимости  

применения навыков здорового и  

усвоение системы норм  

и правил межличностного  

освоение первоначальных  

умений саморегуляции 

овладение умениями  

организовывать  
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 безопасного образа жизни 

 

общения 

 

средствами физической 

культуры 

здоровьесберегающую  

жизнедеятельность 

ОРКСЭ 

 

способность к духовному 

развитию, нравственному  

самосовершенствованию. 

Становление внутренней 

установки личности поступать  

согласно своей совести 

 

усвоение системы норм  

и правил межличностного  

общения 

 

использование норм светской 

и религиозной морали в  

выстраивании 

конструктивных  

отношений в семье и 

обществе 

 

первоначальные  

представления о 

светской этике, о 

традиционных  

религиях, их роли в 

культуре, истории и  

современности России 

Музыка 

 

умение воспринимать и выражать 

свое отношение к музыкальному  

произведению 

 

использование 

музыкальных образов  

при создании композиций,  

исполнении вокально-

хоровых произведений,  

в импровизации 

освоение первоначальных  

умений саморегуляции  

средствами музыки 

 

первоначальные  

представления о роли  

музыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно-нравственном  

развитии человека 
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 Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов    

определяется      следующими утверждениями:  
1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и  

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.   

2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

4.   Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.    

5.  Способы учета уровня их сформированности  -    в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

6.   Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио  (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.  

7.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с  

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:   
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

  достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.   

 В курсе «Окружающий мир»   — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте».  

  В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

 В курсе «Литературное чтение» —    это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к  ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

 В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине  —  крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

 В курсе «Математика»  —  в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны —  о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в  ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.).  

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он  предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  
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 В курсе «Изобразительное искусство»  достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

 В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты 

о культуре и истории изучаемых стран.   

 Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её  

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия —  наша Родина» и урок 31 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы —  российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

  

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:   

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.   

   В учебниках русского языка, математики, окружающего  мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели  и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.   

 Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников  постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  ее  при  

выполнении   учебных   действий,  а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    

задачу,   выстраивать план действия для ее последующего решения.   

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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  Формирование и освоение  указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;   

  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку;   

  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

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

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
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измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

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

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

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

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
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плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию.  

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.   

Стартовая диагностика определяет    основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  

-  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности  

-  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

 В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение 

для обучения.   

УУД   Результаты развития УУД   Значение для обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение  

Регулятивные действия  

 

Адекватная школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

 

Обучение в зоне ближайшего  

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания».  

Достаточно высокая  

самоэффективность в форме  

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные  

действия  

 

Функционально-структурная  

сформированность учебной 

деятельности.  

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего  

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые), регулятивные  

действия  

Внутренний план действия   Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета,  
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 достижение нового уровня  

обобщения.  

        Коммуникативные,  

регулятивные действия  

 

Рефлексия  –  осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и критичность  

учебных действий.   

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты  —  тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования,  а также широким 

спектром логических действий и операций, включая приемы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения 

учитывать мнение собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками и адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельно сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»  

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

              

 2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

В МБОУ «Малосюгинская СОШ» разработана «Программа мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе». Программа составлена 

на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий 
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у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 

у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

  Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

  Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

  Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 
Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

«Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в 

начальной школе» в Приложении. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 
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систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие  программы педагогов МБОУ «Малосюгинская СОШ» включают следующие 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, 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 гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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 паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

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 гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, 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 повествовательного 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 согласных 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. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 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. 

Лексика3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 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 морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

                                                             
3 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 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. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 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: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 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, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши4, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 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 существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

                                                             
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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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 восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 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 общении 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. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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 различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 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 разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими 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 деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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 научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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 произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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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 особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 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 рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 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 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (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 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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2.2.2.4.Математика  

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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 числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 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 отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление 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, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

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, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

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. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
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Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.6. 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 практические 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 размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 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 представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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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. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 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 каждого 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 температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 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 родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 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 поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 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 ответственность 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, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной 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 солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 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. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 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 основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 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, характерные 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 национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 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. 

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые 

они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, 

линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка.  

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше, загораживания, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. 

Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. Получение фантастических 

образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные 

образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной 

графике. Различные версии образов хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. 

Выбор художественных материалов и средств для создания выразительных образов. Искусство 

вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими сказочные и 

фантастические образы. 

Основы художественного языка.  

Особенности композиции при передаче сказочных образов, при создании фантастических 

композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. 
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Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и контрастная 

цветовая гамма. 

Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной 

культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной природы, русских 

сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка  

Возможности композиции (в вертикальном и горизонтальном формате); равновесие в композиции; 

роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая, роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу, 

сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка.  

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции архитектурных 

сооружений. 

Ритм в архитектуре и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и острых форм в 

объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
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Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

 

2.2.2.8.Музыка 

1 класс 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам слышна...». «Я хочу 

увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». Краски осени. «Что ты рано в гости, осень, к нам 

пришла?». Музыкальное эхо. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей 

с друзьями в круг — пора танцевать...». Ноги сами в пляс пустились. Русские народные 

музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных инструментов. Марш 

деревянных солдатиков. «Детский альбом» П. И. Чайковского. Волшебная страна звуков. В гостях 

у сказки. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». Зимние игры. «Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». Веселый праздник Масленица. Где живут ноты? Весенний вальс. 

Природа просыпается. В детском музыкальном театре. Мелодии и краски весны. Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. Легко ли стать музыкальным исполнителем? На 

концерте. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). «Давайте 

сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 класс 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»  

Прогулка. «Картинки с выставки». Осенины. Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В 

оперном театре. Осень: поэт — художник — композитор. Весело — грустно. Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. Величественный орган. «Балло» означает 

«танцую». Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Зима: поэт — художник — 

композитор. Для чего нужен музыкальный размер. Марш Черномора. Инструмент-оркестр. 

Фортепиано. Музыкальный аккомпанемент. Праздник бабушек и мам. «Снегурочка» — весенняя 

сказка Н. А. Римского-Корсакова. Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано...» (смешные истории о 

музыке). Весна: поэт — художник — композитор. Звуки-краски. Звуки клавесина. Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. Музыкальные 

театры мира. 

3 класс 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. «Дела давно минувших дней...». «Там русский дух... там 

Русью пахнет!». «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в музыке. «Мороз и солнце; день 

чудесный!..». «Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. Музыка в 

храме. М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. Картины, изображающие музыкальные инструменты. «Жизненные правила 

для музыкантов» Р. Шумана. Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». Вечная память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

4 класс 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия — любимая наша страна...». Великое содружество русских композиторов. Тема Востока в 

творчестве русских композиторов. Музыка Украины. Музыка Белоруссии. Музыкант из 

Желязовой Воли. Блеск и мощь полонеза. Музыкальное путешествие в Италию. «Народный» 

композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. Героические образы Л. Бетховена. Песни и танцы Ф. Шуберта. «Не ручей 

— море ему имя». Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. «Так полюбил я древние 
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дороги...». Ноктюрны Ф. Шопена. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». Арлекин 

и Пьеро. В подводном царстве. Цвет и звук: «музыка витража». Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. Поэма огня «Прометей». «Жизненные правила для музыкантов» Р. 

Шумана. Джазовый оркестр. Что такое мюзикл? Под небом Парижа. Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». «Россия — священная наша держава, Россия — любимая 

наша страна... 

 

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 (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

                                                             
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

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. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность6. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

                                                             
6 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой 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; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой 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 поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех 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 интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.2.2.11. Родной язык (русский) 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 

расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной 

культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 

русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной 

языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.                                                                                                

«Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 

фразеологизмы,  многозначные слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями русского 

языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья крепка 

ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-прибаутками. 

Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, 

гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, 

термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, 

шуйца, десница  ); 

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, 

науши, бармица, ); 

 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова (например: 

беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как 

аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание:  «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 
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Раздел 2. Язык в действии 

В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из 

яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные слезы 

,львиная доля- большая доля),  система современной  русской пунктуации  и история знаков 

препинания . 

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-

извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и редактирование, 

вопросы  в диалоге («На уроке русского языка», « Украшение класса к новогоднему празднику»). 

Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего, в определении 

жанра  текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой). Редактирование 

 заданных текстов. 

 

2.2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс 

«Россия - наша Родина». П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» . 
«Фольклор нашего народа». Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе. «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. 

Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – 

гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект 

«Книжка-малышка» 
О братьях наших меньших». М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. 

Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной 

библиотеки. 

«Времена года». И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал 

снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 

М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер».  
Маленькие и большие секреты страны Литературии. К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому». Г.Юдин «Почему А первая». Т.Коти «Катя и буквы». Н.Кончаловская «Козлята». 

В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ мудрой вороны». Е.Благинина «Четыре Анюточки». 

С.Маршак «Курочка ряба и десять утят». «Два лентяя» татарская народная сказка. «Заяц и 

черепаха» ингушская народная сказка. Викторина по пройденным произведениям. 

2 класс 

Любите книгу. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища духовной 

народной мудрости.  

Краски осени.  

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного народного творчества об осени. 

Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная сказка 

«Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная 
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сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».  

Весёлый хоровод 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. Устное 

сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка – зима  

Праздник рождества Христова. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки 

Весна, весна! И все ей радо!  

Стихи русских поэтов о весне 

3 класс 

Книги – мои друзья. Вводный урок. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Жизнь дана на добрые дела. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не 

надо врать. Смысл поступка. Притчи. 

Волшебная сказка. Р.н.с. «Иван – Царевич и серый волк». Особенности волшебной сказки. Р.н.с. 

«Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. Р.н.с. «Морозко». Характеристика героев 

сказки. Р.н.с. « Белая уточка». Смысл сказки. Р.н.с. «По щучьему веленью». Инсценирование 

Картины русской природы. Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной 

выразительности: сравнение. М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство 

создания образа. Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. С. Есенин. С добрым 

утром! Выразительное чтение стихотворения. О. Высотская. Одуванчик.  З. Александрова. 

Одуванчик. Сравнение образов. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

4 класс 
 Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич» Славянский 

миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии 

переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-

родина моя». 

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. 

Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

 Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект 

«Любимое время года» 

 

2.2.2.13. Учебный курс «Ритмика» 

1 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с  

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

1. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и 

с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, 

влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без 
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опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — 

в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — 

тяжелым, комичным и т. д). 

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением 

или речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски. Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. 

Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской.  Пляска с 

султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная 

мелодия. 

2 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 
зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 
движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 

передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 
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сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 
Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным 

движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрестные 
движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным 

сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 
Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после 

остановки музыки. 
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или 

перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя 

и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, 
умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и  эмоциональная 

передача в движениях игровых образов  и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-
двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской 
пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно 

висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в 

сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных 

народных танцев. Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Парная 

пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная 

пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

3 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно 

в общий круг. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения 

рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 

сдвижениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседа- ние. 

Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную 
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взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков 

в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание     того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от 

плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Пере- несение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное 

ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, 

плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях 

развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные, игры с 

пением и речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте 

и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных 

танцев. 

4 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 

во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, 

более сложные, чем в предыдущих классах. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения 

плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя 

с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за 

голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 

стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 

Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 



100 
 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, ре чевым 

сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на 

всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малосюгинская средняя 

общеобразовательная школа»  Можгинского района находится в д. Малая Сюга Можгинского 

района Удмуртской  Республики. Проектная мощность школы -  258 обучающихся; в текущем 

учебном году в начальной школе обучаются 109 учащихся. 

Школа расположена на окраине деревни, но несмотря на это является социокультурным 

центром микрорайона. В ближайшем окружении находятся центральный сельский дом культуры 

и детский  сад. 

В школе, согласно Уставу,  реализуются: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование. Также школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Школа построена в 1968 г., где расположены 18 учебных кабинетов, 6 из которых 

оснащены интерактивными досками с выходом в Интернет, 1 школьная музейная комната, 

имеются 2  мастерские (столярная и слесарная), кабинет обслуживающего труда, спортивный зал 

(S 150,8 м2), компьютерный класс на 5 рабочих мест с выходом в Интернет,  библиотека, 

оснащенная компьютером и принтером. 

Школа, где чтут традиции и идут в ногу со временем, стремится к инновациям в 

образовании. Сплоченный педагогический коллектив, благодаря профессионализму и мастерству, 

не боится перемен. С 2012 года школа - республиканская пилотная площадка по раннему 

введению ФГОС сначала в основной, а затем с 2017 года и в старшей школе. В 2013 году школа 

становится республиканской стажерской площадкой. На муниципальном уровне школа является 

опорной площадкой по вопросам введения и реализации ФГОС. Кроме этого, на базе школы 

функционирует районный постоянно действующий семинар по раннему введению ФГОС.  

Внеурочная деятельность в нашей школе реализуется через проектную деятельность. 

Например, такие образовательные события, как решение межпредметных разновозрастных 

проектных задач, в которые вовлечены абсолютно все обучающиеся и педагоги школы. В течение 

учебного года каждый классный коллектив выполняет социальный проект, выходя за пределы 

школы. 

Более 15 лет назад наша школа стала инициатором районной научно-практической 

конференции, и по сей день эта прерогатива остается за нами. В Можгинском районе – это 

единственное мероприятие такого формата, где ученики школ района защищают свои 

исследовательские работы. Стоит отметить, что обучающиеся нашей школы становятся 
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победителями и призерами конференции. Это говорит о качественной работе педагогов – 

руководителей работ, их компетентности в области проектно-исследовательской деятельности. 

В первом полугодии 2021 года школа приняла решение вступить в Общероссийскую  

общественно-государственную  детско-юношескую организацию «Российское движение 

школьников» (РДШ); на базе школы функционирует детское объединение «Лидер» и работает 

отряд юных инспекторов движения (ЮИД). 

Налаженная система социального партнерства помогает решать воспитательные и 

образовательные задачи. Сюда входят социальные объекты, находящиеся на территории 

муниципального образования (Малосюгинский ЦСДК, МБДОУ «Малосюгинский детский сад», 

Администрация МО «Большепудгинское», Малосюгинский ФАП). 

Коллектив школы готов продолжать инновационную деятельность. С сентября 2021 года 

наша школа в числе других станет «Точкой роста» в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта  «Образование».  

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
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становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников,— это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

3) формировать личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; гражданскую и 

правовую направленность развития личности; воспитывать  у  подрастающего поколения 

активную жизненную позицию; 

4) осуществлять меры общей профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеурочное время; формировать у обучающихся  толерантность и эмпатию, 
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эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям демократического 

общества; обучать приемам безопасного и ответственного поведения; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками  

6) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

7) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

8) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

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

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах (согласно 

плану), оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместной 

деятельности с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- организация игр и тренингов на сплочение и командообразование (игротека 

«Толерантность», игра-тренинг «Услышим друг друга»);  

- празднование в классе праздничных мероприятий (день рождения детей, День Матери, 23 

февраля, 8 марта),включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки;  

- составление творческого отчета каждого классного коллектива на «Классную карусель», 

дающие каждому классу и каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

- участие каждого класса в ежегодном конкурсе «Класс года» 

- организация дежурства по школе; 

- совместное оформление классных уголков с рубриками: «Правила поведения (в школе, на 

перемене)» «Законы класса», помогающие детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые классным 

руководителем или школьным психологом (для детей ОВЗ) тренинги общения; через 

возложение ответственности за поручение в классе. 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- осуществление ежедневного контроля посещаемости занятий учащимися; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- взаимодействие с педагогом-психологом (дети с ОВЗ), социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

- проведение мозгового штурма, направленного на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах (согласно плану классного 

руководителя), дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом через чаты в мессенджерах Ватсап и Вайбер; 

- помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (в форме модерационной сессии); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов и родительского 

комитета школы, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(согласно плану); 

- организация на базе класса мероприятий с участием родителей, направленных на 

сплочение семьи и школы; 
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- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

В школе на заседаниях ШМО классных руководителей организована работа по оказанию 

методической помощи классным руководителям, проводится методическая поддержка в работе по 

обобщению и культивированию инновационных форм работы; до классных руководителей 

доводится информация с актуальных семинаров, вебинаров, происходит дальнейшее  обсуждение 

по использованию полученных знаний. 

2.3.3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- сетевые мероприятия, организованные Сообществом педагогов Удмуртской Республики; 

- социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума (Общероссийская акция 

«Дни защиты от экологической опасности», Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 

#ВместеЯрче; День заповедников и национальных парков России); 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: 
  «Низкий вам поклон» - Международный день пожилых людей 
 Вечер встречи с выпускниками «Школьная пора…» 
 Веселые старты 

 Семейный фестиваль «Крепка семья – крепка Россия» 

 Фестиваль талантов; 

 Операция «Бумаге – вторая жизнь»; 
 Акция «Живи, родник»  

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

- организация и проведение мероприятий согласно плану работы РЦДОД, ДЮСШ  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
 День Знаний «Корабль знаний нас зовёт…»  

 Конкурс-выставка «Волшебный хор осени» 

 День учителя «Учителя – герои наших дней»  
 Осенний бал «На крыльях музыки взлетая…» 

 КТД «Новый год у ворот» 

 Фестиваль творчества "Мы всё можем"  
 Праздник детства «Детство! Где же ты? Постой!» 

 Классная карусель 

- организация и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 
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образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в читатели»; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей и социальных 

партнеров за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, способствующие 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами, воспитанниками и родителями, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу: церемония награждения по итогам года «Фестиваль Талантов», Последний 

звонок. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов для подготовки и проведения общешкольных 

ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел (согласно плану);  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел: конкурс «Класс года»  

   На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за фрагмент общей работы.  

2.3.3.3. Модуль «Патриотическое воспитание» 

Одним из приоритетных направлений работы школы является патриотическое воспитание.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства 

любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование активной 

гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  Деятельность в рамках воспитательной 

работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;   

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;   

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;   

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;   

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 
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позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;   

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- участие в Республиканских сетевых проектах патриотической направленности интернет 

площадки «Сообщество педагог Удмуртской Республики»; 

- Участие в Республиканском конкурсе «Зеркало природы»; 

- Использование методических материалов республиканского образовательного проекта по 

историко-патриотическому воспитанию детей и подростков «Памятные даты Великой Победы»;  

- участие в туристическом маршруте «Слава земли Можгинской!» (организаторы – музей «Набат 

памяти»); 

- участие в мероприятиях патриотической направленности согласно плану РЦДОД; 

- сотрудничество с Центральная городская библиотека имени Н.С. Байтерякова 

- ежегодное участие в районном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Рукотворные 

чудеса» 

- разработка сетевых проектов и их реализация («Мой край родной»); 

- деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД); 

- деятельность школьной музейной комнаты; 

- военно-патриотический месячник, посвященный Дню Защитников Отечества «Воинская слава 

России» (февраль): 

 Марш-парад (1-4 классы), посвященные памяти братьев Сидоровых, 

 День памяти братьев Сидоровых (22.02) 
- проведение декады «И помнит мир спасенный …» (май):  

 акция «Георгиевская ленточка» 

 «Бессмертный полк» 

 митинг «Вы в битве Родину спасали» 
 акция «Красная гвоздика» 

 операция у памятников «Вахта памяти» 

 участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Победы  

- мероприятия, направленные на развитие межпоколенного диалога: 
 «Низкий вам поклон» - международный день пожилых людей, 

 День учителя «Учителя – герои наших дней» (чествование ветеранов, пенсионеров педагогического 

труда); 

- проведение тематических линеек, посвященных памятным датам истории страны; 

- экскурсии в музеи Удмуртской Республики, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

- реализация социальных проектов классами,  

- онлайн-публикации в сообществе «МБОУ Малосюгинская СОШ» в социальной сети 

«ВКонтакте», посвященные памятным событиям и календарным датам; 

- сезонные (осень, зима, весна) фотоконкурсы, посвященные природе и людям МО 

«Большепудгинское; 

- организация однодневных походов классами по окрестностям деревень Малая Сюга и Малая 

Копка (осень, весна);  

- благоустройство территории школы;  

2.3.3.4. Модуль «Профилактическая работа» 

Профилактическая работа с обучающимися МБОУ «Малосюгинская СОШ» осуществляется 

в рамках школьной комплексной программы по предупреждению правонарушений и правового 

воспитания «Подросток».  

Цель программы: снижение числа преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, их безнадзорности, беспризорности, алкогольной, токсической и 

наркотической зависимости, снижение количества фактов жестокого обращения в отношении 
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несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни; оказание помощи родителям в 

воспитании детей. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление учащихся группы риска; 

- выявление родителей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, 

организация работы с этими семьями; 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы деятельности; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков, занятость в системе 

дополнительного образования; 

- ориентация детей на здоровый образ жизни; 

- организация консультаций специалистов-психологов, педагогов, медиков для учащихся и их 

родителей; 

- организация тематических встреч учащихся и их родителей с представителями 

правоохранительных органов, органов здравоохранения, психологических служб. 

Профилактическая работа проводится в межведомственном взаимодействии с органами и 

организациями:  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Можгинский район»;  

 Службы ММО МВД России "Можгинский"; 

 Управление социальной защиты населения в городе Можге; 

 Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности                

КЦСОН г. Можги; 

 Отдел по опеке и попечительству МО «Можгинский район»; 

 БУЗ УР "Можгинская РБ МЗ УР";  

 филиал Республиканского ЦЗН "ЦЗН города Можги и Можгинского района"; 

 Управление образования Администрации МО «Можгинский район»;  

 Управление культуры администрации МО «Можгинский район»; 

 Общественное объединение «Союз борьбы за народную трезвость»;  

 Администрация МО «Большепудгинское»;  

 МБУ «ЦКС» Малосюгинский ЦСДК; 

 МБУ «Малосюгинская сельская библиотека»; 

 МБДОУ «Малосюгинский детский сад»;  

Профилактическая работа строится по следующим направлениям: 

- профилактика ДТТ; 

- профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности; 

- профилактика суицидального поведения; 

- профилактика ВИЧ, наркомании, токсикомании,  алкоголя, курения; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- правовое просвещение; 

- профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма,  в том числе 

организация работы по профилактике радикального поведения обучающихся;  

- профилактика преступных посягательств на несовершеннолетних (половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, жестокое обращение, насилие);  

- информационная безопасность 

Работа с классным коллективом: 

- осуществление мер по вовлечению несовершеннолетних в реализацию программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения и нравственно-полового 

воспитания обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

- выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 
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- организации профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими систематические 

пропуски учебных занятий без уважительных причин,  

- организация досуга и занятости подростков, состоящих на учете в учреждениях системы 

профилактики, охвату всеми видами и формами отдыха и занятости,  

- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

состоящих на различных видах профилактического учета, в социально значимую 

деятельность, а также принять меры по обеспечению доступности учреждений образования, 

культуры и спорта.  

- организация мероприятий по обучению детей адекватному восприятию и оценке информации 

(Интернет), ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей; 

- участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети 

России – 2021»; 

- организация и проведение декады по безопасности дорожного движения в рамках операции 

«Внимание - дети» (сентябрь); 
- организация и проведение «Месячника безопасности детей» (сентябрь-октябрь); 

- организация и проведение мероприятий, посвященных календарным датам: Международный 

день отказа от курения «Кто курит табак, тот себе враг»,  

 Международный День толерантности,  

 Всемирный день борьбы со СПИДом «Мы за ЗОЖ»,  

 День Здоровья «Здоровым быть здорово» (7 апреля) 

- участие в Днях Здоровья (сентябрь, октябрь); 

- участие в первенствах школы по видам спорта: ноябрь – настольный теннис,  

январь – командный спринт (лыжи), февраль – зимнее многоборье, апрель  – снайперы; 

- осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска»; 

- формирование социального паспорта класса; 

- формирование банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в 

системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений подростков с педагогами школы,  

- организация и проведение Дня подростка с приглашением специалистов (январь-февраль) 

- организация мониторинга здоровья обучающихся; 

- деятельность объединения дополнительного образования «Основы лидерства»; 

- проведение «Минут безопасности» по ПДД 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- организация работы с обучающимися, имеющими склонность к девиантному поведению; 

- выявление обучающихся, интересующихся деструктивными движениями через отслеживание 

страниц в социальных сетях. 

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- осуществление предупредительно-профилактической деятельности через систему 

общешкольных мероприятий, классных часов, с помощью индивидуальных бесед. 

- организация и проведение социально-психологического тестирования (СПТ) 

- организация работы с обучающимися, состоящими на разных видах учета (составление и 

реализация Планов индивидуальной профилактической работы с обучающимся) 

- организации профилактической  работы с учетом результатов социально-психологического 

тестирования; 
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- проведение рейдов по проверке соблюдения несовершеннолетними Закона УР от 18 октября 

2011 г. N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике" 

(«комендантский час») 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

- организация работы с семьями, состоящими на разных видах учета (составление и реализация 

Планов индивидуальной профилактической работы с семьей обучающегося) 

- организация педагогического, психологического, правового просвещения родителей 

(индивидуальные консультации, консультации специалистов); 

- осуществление психологического просвещения в вопросах психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов их поведения;  

- включение семьи в воспитательный процесс через систему общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями с целью выработки оптимальных путей педагогического взаимодействия 

школы и семьи 

- организация и проведение родительских собраний, заседаний Совета Учреждения, 

общешкольного родительского комитета. 

- участие в заседаниях Совета профилактики; 

- организация и проведение Единого профилактического дня;  

- участие в заседаниях Административного совета; 

- формирование социального паспорта школы; 

- проведение Межведомственных рейдов в семьи 

Работа с педагогическим коллективом:  

- развивать межведомственное взаимодействие в решении проблем сохранения и укрепления 

здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактической работе по предупреждение преступных 

посягательств на несовершеннолетних; 

- своевременное обновление системы контентной фильтрации, исключающей 

беспрепятственный доступ учащихся к ресурсам, пропагандирующим «скулшутинг», 

распространяющим идеологию криминальных субкультур, в том числе «АУЕ», иных 

деструктивных движений, вовлекающим детей в такие движения, склоняющим их к 

членовредительству и суициду;   

- организация методической помощи по направлениям профилактической работы на педсоветах 

и заседаниях ШМО классных руководителей (информационные часы, рассмотрение 

нормативных документов и методических рекомендаций); 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией школы и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом) с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

- организация работы Совет профилактики; 

- организация Межведомственных рейдов 

- организация встреч со специалистами органов профилактики 

- организация «Минут безопасности» по ПДД 

Для достижения положительного результата профилактической работы педагоги школы 

используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, 

коррекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, 

лекциях, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, 

беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  
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 2.3.3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и  

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- Проведение классных часов; 

- Месячник профориентации (март); 

- Месячник «Юность, наука и техника» (ноябрь-декабрь); 

- День самоуправления (октябрь) 

- Праздник труда (декабрь) 

- Экскурсии в учреждения МО «Большепудгинское и на предприятия города Можга, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 

- индивидуальные консультации психолога (при необходимости) для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- организация персональных выставок обучающихся. 

 2.3.3.6. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- участие в образовательном проекте для школьников «Урок цифры»; 

- использование методических материалов Всероссийского проекта «Открытые уроки» 

(онлайн-уроки для школьников, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры); 

- участие в мероприятиях сайта www.Единыйурок.дети; 

- участие в сетевых мероприятиях интернет площадки «Сообщество педагогов Удмуртской 

Республики»; 

- преподавание предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), 

модуль «Основы православной культуры» в 4 классе; 

- решение межпредметных разновозрастных проектных задач, в которые вовлечены 

абсолютно все обучающиеся и педагоги школы; 

- деятельность объединений дополнительного образования «Исследователи природы», 

«Мы – твои друзья»; 

- проведение предметных недель: месячник «Юность, наука и техника» (физика, 

математика, информатика, технология), неделя английского языка (декабрь), неделя детской 

книги (русский язык, литература), неделя музыки (апрель), неделя окружающего мира (апрель). 

 2.3.3.7. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Согласно ФГОС в 

нашей школе внеурочная деятельность состоит из следующих направлений: 

1. Спортивно – оздоровительное направление. Оно представлено в нашей школе классным 

проектом  «Молоко полезно детям»  4  класса, утренней зарядкой, ежедневными «Минутами 

безопасности». Цель: сохранение, укрепление и улучшение здоровья, развитие двигательных 

способностей. Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени  удовлетворения которой зависит здоровье детей, не 

только физическое, но и общее развитие. Значимость спортивно-оздоровительного направления 

обусловлена тем, что наша школа  является школой здоровьесберегающего направления. 

2. Общекультурное направление представлено программой внеурочной деятельности «Я и мой 

край» (4 класс). Цель: развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни; 

воспитание и развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты и практической пользы; овладение практическими 

умениями социально-культурного поведения; развитие диапазона управления своим 

поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми; освоение способов создания 

гармоничного взаимодействия с окружающим миром.  

3. Социальное направление представлено программами внеурочной деятельности «Вместе» (1 

класс); классными проектами «3D-макет дошкольнику» 1 класса, «Готовимся к школе» 2  

http://www.единыйурок.дети/
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класса, «Бизиборд в подарок» 3 класса. Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения; развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; 

помощь детям в адекватном выражении своего “Я”;  развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

4. Общеинтеллектуальное направление представлено деятельностью Научного общества учителей 

и учащихся «Эрудит», НПК «Мир вокруг нас».Цель: формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания; развитие у детей интуиции, пространственного и логического 

мышления, расширение кругозора. При реализации общеинтеллектуального направления 

учитываются возрастные психолого-педагогические особенности мыслительной деятельности, 

содержание направления основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся. 

5. Духовно-нравственное направление осуществляется программами внеурочной деятельности 

«Вместе мы сила» (2 класс), «Я и мой мир» (3 класс). Цель: содействие гармоничному развитию 

личности школьника; совершенствование духовных и физических потребностей; формирование 

жизненной самостоятельности и деловых качеств; гуманное отношение к окружающей среде; 

воспитание патриотизма, любви к родному краю способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным ценностям, воспитанию любви к родному 

краю. Содержание данного направления определяет основные пути развития духовно-

нравственного воспитания и направлено на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Духовно-нравственное воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,  расписанием 

классных часов и расписанием занятий по внеурочной деятельности.  

 2.3.3.8. Модуль «Самоуправление» 

Общие положения. 

1.1.Совет лидеров является исполнительным органом ученического самоуправления в школе, 

призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

1.2. В своей  деятельности ученическое самоуправление руководствуется  Законом РФ "Об 

образовании", Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также настоящим 

Положением и локально - правовыми актами школы. 

1.3.Высшим органом ученического самоуправления в школе является Общее собрание 

обучающихся (все обучающиеся образовательного учреждения), во главе которого находится 

Президент школы. Общее собрание обучающихся собирается не реже 2 раз в год и по мере 

необходимости.  

1.4. Общее собрание обучающихся участвует в выборах Президента школы, выдвигает и назначает 

членов Совета Учреждения (3 обучающихся). 

1.5. Совет лидеров состоит из Главных советников (по 1 от каждого Совета), главных советников 

назначает Президент школы. 

1.6. Ученики начального звена школы (1-4 классы) знакомятся с деятельностью Совета лидеров 

школы через свое участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях. 

1.7. Ученики среднего и старшего звена школы (5-11 классы) принимают участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 
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Цель и задачи школьного самоуправления. 

2.1. Цель ученического самоуправления – формирование высоконравственной творческой, 

активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры 

и содружества учителей и учеников разных возрастов. 

2.1.1. Целью деятельности Совета лидеров является реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.2. Задачами школьного самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о младших, взаимоуважения 

детей и взрослых. 

2.3.Совет лидеров школы принимает активное участие в организации трудового воспитания и 

профориентации, внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у 

учащихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися 

правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований. Совет организует 

взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, является 

инициатором КТД. 

Функции Совета лидеров 

Совет лидеров: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их 

реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся. 

Структура ученического самоуправления: 

Общее собрание обучающихся 

 

Президент 

 

Совет лидеров 

 

Главные Советники 
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Порядок формирования Ученического самоуправления 

6.1. Система школьного самоуправления имеет 2 уровня: 

 Первый (базисный) уровень – классное самоуправление. 

 Второй – школьное самоуправление. 

6.2.Классные коллективы выбирают Советников (по 1 Советнику в каждый Совет) и старост 

класса; 

6.3.От каждого Совета Президентом школы назначается по 1 Главному Советнику (Совет лидеров) 

сроком на один год; 

6.4. В состав Совета лидеров входят учащиеся 5–11 классов. 

6.5.Выборы в Президенты образовательного учреждения осуществляются согласно Положению о 

Президенте школы. 

5.6. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы Совет 

лидеров образует Советы: 

 по культуре; 

 по безопасности; 

 по ЗОЖ; 

 по добровольческой деятельности; 

 по информированию. 

5.7. Общие функции Советов: 

 выработка и принятие решения; 

 доведение принятого решения до классов; 

 организация выполнения принятого решения; 

 создание условий для выполнения принятого решения; 

 получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, оценка деятельности, 

контроль. 

5.8.Заседания Совета лидеров проходят не реже 1 раза в месяц (по мере необходимости могут 

проводиться чаще). 

5.9.Президент школы и/или члены Совета Лидеров  школы принимают участие в работе 

педагогического совета, совещаниях при директоре школы, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива учащихся, подготовка и проведение общешкольных мероприятий, 

взаимодействие школы с другими воспитательными учреждениями. 

 2.3.3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  
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На групповом уровне:  

- Попечительский совет школы (с 2010 г.), Совет Учреждения, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Работа с родителями проводится в рамках проекта «Родительский клуб «Мы вместе»: в 

рамках проекта идет работа по нескольким направлениям:  

 профориентация – проект «Мой ребенок в 18 лет…»,  

 информационное – проект «Кейсы для родителей «Наши проблемы»,  

 досуговое – танцевальный проект «На крыльях музыки взлетая…»,  

 познавательное – проект «Понять – помочь». 

- Общешкольный родительский комитет:  

 групповой чат в мессенджерах Ватсап и Вайбер 

 организация контроля питания 

 организация экскурсионных выездов 

- классные и общешкольные родительские собрания: 

 педагогическая лаборатория,   

 собрание-практикум,   

 совместные собрания (родители и дети, учителя и родители),  

 семейный всеобуч (ценные рекомендации и советы от специалистов), 

 собрание-праздник (семейный фестиваль «Крепка семья – крепка Россия»),  

 собрание-конкурс (Весёлые старты),  

 собрание-чаепитие,  

 собрание с концертом («Пусть мама услышит…»),   

 мониторинг  

 дни открытых дверей 

 традиция поощрения  родителей (Благодарственные письма, Дипломы)  

- семейные праздники для родителей, педагогов и детей для совместного проведения 

досуга и общения: 
 День Знаний «Корабль знаний нас зовёт…», 

 Конкурс-выставка «Волшебный хор осени», 

 Классные мероприятия, посвященные Дню матери, 

 Конкурс новогодних композиций на окне в рамках КТД «Новый год у ворот»; 
 Новогодние представления в начальной и основной школе; 

 Смотр песни и строя; 

 Классные мероприятия, посвящённые 8 Марта;  
 Веселые старты 

 Публичный экзамен, 8 класс (Письмо поддержки), 

 Семейный фестиваль «Крепка семья – крепка Россия»  
 Итоговый школьный праздник «Ученики приносят славу ей…»  

 Фестиваль талантов 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с приглашением специалистов для координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, 

- посещения на дому (по просьбе родителей) 

 2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды в МБОУ «Малосюгинская СОШ» представлена 

реализацией управленческого Проекта  «АРТ - квартал» - территория возможностей (создание 

личностно-развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)» 
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инициированного благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Московским 

городским университетом (МГПУ). 

Основной целью проекта является создание уникального пространства «АРТ-квартал», 

территории возможностей для формирования личностно-развивающей творческой среды, 

способствующей развитию личностного потенциала обучающихся. «АРТ» – значит, Активное 

Развитие Талантов. 

Итогами реализации проекта станут: 

- создание Открытой стены, 

- медиацентр,   

- зона релакса,  

- театральная студия,  

- творческие пространства:  

 ХАОС-галерея  

 магнитно-грифельная  доска  

 оригамикс (моделирование и конструирование из бумаги),  

 пластилинографика,  

 ИЗО-уголок «Хочу рисовать!» 

 песочная терапия 

- внедрение УМК «Школа возможностей» и технологии создания уроков 4К, 

- программы внеурочной деятельности по работе творческих зон, студий 

- создание и деятельность профессиональных обучающихся сообществ педагогов 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, активом ДО «Лидер», школьным 

методическим объединением классных руководителей; членами общешкольного родительского 

комитета; заместитель директора по воспитательной работе систематизирует предоставленные 

данные в анализ воспитательной работы по школе, который является частью общешкольного 

анализа за учебный год. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления и 

анкетирование «Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом». Полученные результаты 

озвучиваются и обсуждаются на родительских собраниях, заседаниях методического объединения 

классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
                                                Пояснительная записка 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни разработана как часть раздела "Содержательный"  основной образовательной 

программы начальной школы в рамках ФГОС  на основе Примерной программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни содержит:  

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и  

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
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2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику  

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с  

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и  

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и  

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ  

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного  

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и  

экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и  

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования  

основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм  

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования  

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего 

образования школы являются:  

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

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней  

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Цель программы  - создание воспитательно-образовательной среды,  

формирующей экологическую культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, 

представляющей собой совокупность экологически развитых сфер: интеллектуальной, 

эмоционально-чувственной и деятельностной; комплексное формирование знаний,  

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных  

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 
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 сформировать представление об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и  

окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать  

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил  

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной  

деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым  

вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования  

навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений  

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие  

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих  

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

o неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

o факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

o чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по  

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и  

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных  

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения  

страны в целом; 

o активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,  

установок, правил поведения, привычек; 

o особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за  

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,  

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных  

ориентиров, лежащих в ее основе 
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o формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

o пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения  

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

o формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

o формирование установок на использование здорового питания;  

o использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в  

занятиях физической культурой и спортом;  

o соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

o формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей  

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие  

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

o становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

o формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе  

использования навыков личной гигиены;  

o формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений  

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие  

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом  

индивидуальных особенностей;  

o формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного  

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,  

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего  

потенциала новых образовательных стандартов. Переход на новый ФГОС основного  

общего образования в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного  

мира призван заложить фундамент для достижения стратегических целей и последующих этапов 

образования и воспитания человека. Стандарт дает возможность нашему  

образовательному учреждению создать условия для самостоятельной деятельности  

участников образовательного процесса. Их инициативность и самостоятельность,  

ответственность и креативность становятся основными ценностно-целевыми  

ориентирами. 

Экологическое воспитание и образование в Школе обладает возможностью  

целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Накоплен  

положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной  

деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного  

образования на базе школы. Есть необходимость приведения положительного опыта в стройную 

систему, которая позволит сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и 

более эффективным. Программа экологического образования  

(далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм  

поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся  

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
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придерживаться экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся  

является просветительская работа не только с их родителями (законными  

представителями), но и с местным сообществом, привлечение к совместной  

социально-экологической работе с детьми. Предоставляя личностную и  

профессиональную свободу педагогу, Программа очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и 

экологическим мышлением. Программа призвана объединить все образовательные и 

воспитательные структуры школы, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев  

методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании  

учащихся. 

 

Модель организации работы по формированию  

у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап  

(организационный) 

 

 

 

 

 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,  

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности  

элементарных навыков гигиены, рационального питания и  

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями  

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Второй этап  

(организация  

просветительской 

работы)  

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных  

программ, направленных на формирование ценности здоровья и  

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в  

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров  и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к  

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Третий этап 

(аналитический) 

 

 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка  

методических рекомендации по организации формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   уроков,  

внеклассных мероприятий,     классных часов здоровьесберегающего  

направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику  

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

Блоки-направления 

 
Программное содержание 

1. Cоздание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют  

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда  

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

 завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100 

 %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные   

завтраки и обеды.    

В школе имеется 1 спортивный зал, спортивная площадка, которые 

 оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

Школа сотрудничает с ФАП. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов (фельдшер ФАП, руководитель ШТГ «Психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса» педагог-

психолог, преподаватели) 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного 

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть  

реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на  безопасный,   

здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены  

соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на  

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Правила безопасной жизни", основными разделами которой  

являются: 
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 «Здоровье и безопасность» 

 «Мы и наше здоровье» 

 «Наша безопасность» 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, 

это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители,  

врачи, учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно  

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым  

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно  

вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Школа России» отвечает  

санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система 

выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)  

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, 

в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах 

Организация учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

1. смена видов деятельности 

2. учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками утомления)  

3. учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях  

4. наличие эмоциональных разрядок на уроках 

5. чередование позы с учетом видов деятельности  

6. использование физкультурных пауз на уроках 

7. утренняя зарядка 

8. подвижные игры на переменах 

9. строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

10. включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

Работа школьных  

кружков 

Гармония движений 

Лыжная подготовка 

Программы внеурочной 

деятельности классных  

руководителей 

«Вместе» (1 класс)  

«Вместе мы сила» (2 класс) 

«Я и мой мир» (3 класс) 

«Я и мой край» (4 класс) 
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Организация  

праздников,  

спортивных  

мероприятий, состязаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний кросс 

День Здоровья (сентябрь, октябрь) 

Можгинский скороход 

Первенство школы по настольному теннису 

Международный день отказа от курения «Кто курит табак, тот себе 

враг» 

Программа классных часов «Здоровый ребенок» 

Первенство школы по игре снайперы 

Зимнее многоборье 

Командный спринт (лыжи) 

Весёлые старты  

День Здоровья «7 апреля – Всемирный День Здоровья» 

Весенний легкоатлетический кросс   

 «Безопасное колесо» 

Сотрудничество с  

дополнительными  

образовательными  

учреждениями (совместные  

мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых 

ДЮСШ.  

Беседы с лучшими спортсменами 

Организация спортивных секций от ДЮСШ на базе МБОУ 

«Малосюгинская СОШ» на основании договора 

 

 

3. Эффективная организация  физкультурно–оздоровительной работы 

Физкультурно-

оздоровительные  

мероприятия в режиме 

учебного дня 

обсуждение на педсовете (или совещании при директоре)  

порядка проведения гимнастики до занятий, физкультминуток, 

подвижных игр на переменах; 

проведение  бесед в классах о режиме дня школьника, о  

порядке проведения гимнастики до занятий, подвижных играх на 

переменах и физкультминуток;  

проведение физкультминуток  на всех уроках с 1 по 4 классы 

Проведение  

общешкольных  

спортивно-массовых  

мероприятий 

активное участие в районных соревнованиях согласно  

календарному плану 

участие в открытых первенствах района и города по легкой атлетике 

проведение соревнований по подтягиванию и подниманию  

туловища, с отражением хода соревнований на стенде 

Агитация и пропаганда 

оформление уголка  физической культуры, листа  Спартакиады 

обновление  стенда достижений 

проведение чествования спортсменов школы 

Подготовка  

физкультурно-спортивного 

актива 

проведение  занятий с физоргами; 

проведение совещания актива по проведению физкультурных 

мероприятий 

Работа с родителями 

учащихся и 

педагогическим 

коллективом 

консультации для родителей по вопросам физического  

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их  

здоровья; 

приглашение  родителей на спортивные праздники, «дни  

здоровья» 

4. Просветительская работа с родителями 
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Складывающаяся система работы с родителями (законными  

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

1. Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых  

столов и т. п.);  

2. привлечение родителей (законных представителей) к  

совместной работе по проведению оздоровительных  

мероприятий и спортивных соревнований 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса 

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся 
в течение 

года 
кл. руководители 

2. 

Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся (лекции,  

беседы, классный час, День здоровья, спортивные 

мероприятия). 

в течение 

года 

зам. директора по ВР  

учитель физической 

культуры 

кл. руководители 

3. 
Организация работы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием  
каникулы 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

4. 
Уход за цветами в  учебных кабинетах и в фойе 

 школы 

в течение 

года 

зам. директора по ВР  

преподаватели 

технический  

персонал 

5. Проведение Дней здоровья 
1 раз   

в месяц 

зам. директора по ВР 

учитель физической 

культуры 

кл. руководители 

7. 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках,  

профилактики у обучающихся близорукости и 

сколиоза, режима проветривания классных  

комнат на перемене 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

преподаватели 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно руководство школы 

9. Проведение подвижных игр на  переменах 
в течение 

года 

дежурный учитель 

учащиеся  

дежурного класса 

11. 
Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период 
июнь-август 

начальники лагерей, 

кл. руководители  

12. 

Проведение бесед о вреде курения, употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных средств 

в течение 

года 
кл. руководители 

13. Организация и проведения походов, экскурсии. 
в течение 

года 
кл. руководители 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

2. привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Проведение классных часов и бесед по  

предупреждению несчастных случаев и травматизма 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение обучающих семинаров по  

вопросам формирования культуры здоровья 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

Проведение родительских лекториев по здоровьесбережению: 

«Эмоциональное состояние взрослого и ребёнка. Что стоит за 

ними» 

«Причины детской агрессии и пути их устранения» 

«Урок родителям» 

«Детская агрессивность и её причины» 

«Как сберечь здоровье ребёнка» 

«Адаптация: первые шаги» и др. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  

работник ФАП 

педагог-психолог  

классные  

руководители 

Проведение консультаций для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей 

в течение 

года 

зам. директора по ВР  

работник ФАП 

педагог-психолог  

классные  

руководители 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологичской культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 
Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  

Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга  

здоровья 

Мониторинг физических  

достижений 

сентябрь - октябрь 

март  

в течение года 

в течение года 

 

узкие специалисты, врачи 

детской  

поликлиники 

фельдшер ФАП 

учителя физ. культуры 

2.  

Организация деятельности  

психологической службы школы: 

 диагностика; 

 психологическое  

в течение года 

руководитель ШТГ  

«Психологическое  

сопровождение  

участников  
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просвещение учителей,  

учащихся, родителей по  

организации ЗОЖ; 

 коррекционно–развивающая  

работа с учащимися,  

требующими особого внимания. 

образовательного  

процесса» 

 

кл. руководители 

4.  

Проверка уровня компетенций  

обучающихся в области  

здоровьсбережения 

 

в течение года в  

процессе урочной и 

внеурочной  

работы, анкетирование 

детей и  

родителей 

учителя,  

кл. руководители 

педагоги доп.  

образования 

5.  
Совершенствование материально–

технической базы учреждения. 
в течение года руководство школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на  

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ  

оздоровительной направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры  

обучающихся: 

o Создание сводной ведомости данных о состоянии здоровья обучающихся на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования  

модели медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

o Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

o Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

o Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

o Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Время   

проведения 

Цель  

и задачи  

мероприятия 

Ответственные 

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ»: 

- День гражданской 

обороны РФ 

- День пожарной охраны 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Апрель 

 

Формировать у  

учащихся  

ценностные  

установки на здоровый о и 

безопасный образ  

жизни 

Формировать чувство  

ответственности за  

другого человека  

Профилактика вредных  

привычек 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 
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2 Программа классных 

часов «Здоровый 

ребенок»:  

«Красота, здоровье, 

школа» 

«Что мы едим?» 

декабрь Продолжать  

формировать бережное 

отношение к своему  

здоровью 

умение правильно  

выбирать продукты, знать 

их составляющие 

кл. руководители 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Цель: 

Осуществление психологической поддержки  различных участников образовательного 

процесса, а также способствовать повышению  психологической культуры образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

Психологическое сопровождение адаптационного периода учащихся начального звена 

школы. 

Психопрофилактика  и психологическое просвещение учителей и учащихся школы. 

Формировать у учащихся умения и навыки ЗОЖ 

 

№ Содержание плана Срок 

1 Подбор диагностической литературы для проведения мониторинга учащихся сентябрь 

2 Диагностика адаптации и уровня развития познавательных процессов учащихся 

1класса 

ноябрь 

3 Индивидуальная диагностика учащихся (по запросу) январь 

4 Профилактика вредных привычек у учащихся  февраль 

5 Диагностика уровня развития познавательных процессов учащихся  4 класса апрель 

6 Оформление папки по результатам работы с рекомендациями для 

преподавателей и классных руководителей 

май 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

              Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-

методического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

           Цель программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 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. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
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— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности 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.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 

развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 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 возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— 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 возможностей образовательного 

учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

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, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 
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Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственн

ые 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: индивидуальную 

программу по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса; 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

 

Профилактическая 

работа 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Созданные 

условия 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя и 

родителей по работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицински

й работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственные 
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Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 
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развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

 

  

организации 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дезадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи 

создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 

психического и физического развития, возможностями и способностями. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления недостатков развития и 

оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в 

условиях образовательного учреждения. В школе проводится психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ШПМПК) 

При организации работы появился ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, 

соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей 

ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению стереотипов 

поведения, коммуникативным навыкам. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ Этапы реализации Результат Сроки 

1 Сбор и анализ информации 

(информационноаналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой 

базы организации 

май – август 
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2 Планирование, организация, 

координация 

(организационноисполнительская 

деятельность) 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей 

сентябрь – май 

3 Диагностика 

коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка 

май – июнь 

4 Регуляция и корректировка 

(регулятивнокорректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы 

июнь - август 

 

         Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм, обязательные физкультминутки на занятиях); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

МБОУ 

«Малосюгинская 

СОШ» 

Малосюгинский 

ФАП 

Малосюгинский 

ЦСДК 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Можгинский район» 

РЦДОД 

Можгинского 

района 
МБДОУ 

«Малосюгинскпй 

детский сад» 

КЦСОН 

Можгинского 

района 

Сельская 

библиотека 

Службы ММО 

МВД России 

«Можгинский» 
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Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  основной 

образовательной программы начального общего образования, обучение ведут учителя начальных 

классов в сотрудничестве с медицинскими работниками.  Также в школе работает педагог-

психолог, руководитель школьной творческой группы «Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса» 

Информационное обеспечение 

- Создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

- Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план для учащихся 1-4  классов  составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ  

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373», с Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, внесенной в реестр основных 

образовательных программ решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Вариант 2 (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и другими нормативными 

документами, действующими в области образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе не менее 33 недель при 5-ти дневной учебной 

неделе, во 2-ом и 3-ем классах не менее 34 недель при 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть государственного образовательного стандарта реализуется полностью и 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Базисное количество часов для преподавания учебных предметов реализуется 

полностью и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык во 2 - 4 классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир». 



141 
 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». На 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю. Третий час представлен 

учебным курсом «Ритмика». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся следующими учебными курсами: 

- учебный курс «Ритмика» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в начальной школе не превышает 

соответствующий норматив, предусмотренный ФГОС НОО. 

Итоговая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме комплексных работ 

междисциплинарного характера и стандартизированных контрольных работ по русскому языку и 

математике. 

Учебный план  1, 2, 3, 4 классы по ФГОС НОО 

1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2, 3, 4 классы – 5-дневная учебная неделя,  

Программа «Школа России»,   1 вариант 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс 

2021-2022 

II  класс 

2022-2023 

III класс 

2023-2024 

IV класс 

2024-2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/ 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Учебный курс «Ритмика» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Промежуточная аттестация  

 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

комплексная 

работа 

междисциплин

арного 
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характера; 

русский язык; 

математика 

характера; 

русский язык; 

математика 

характера; 

русский язык; 

математика 

 

Учебный план  1, 2, 3, 4 классы по ФГОС НОО 

1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2, 3, 4 классы – 5-дневная учебная неделя,  

Программа «Школа России», 1 вариант 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс 

2022-2023 

II  класс 

2023-2024 

III класс 

2024-2025 

IV класс 

2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/ 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Учебный курс «Ритмика» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Промежуточная аттестация  

 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисциплин

арного 

характера; 

русский язык; 

математика 

 

Учебный план  1, 2, 3, 4 классы по ФГОС НОО 

1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2, 3, 4 классы – 5-дневная учебная неделя,  

Программа «Школа России»,  1 вариант 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс 

2023-2024 

II  класс 

2024-2025 

III класс 

2025-2026 

IV класс 

2026-2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 
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Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 1/ 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Учебный курс «Ритмика» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Промежуточная аттестация  

 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисциплин

арного 

характера; 

русский язык; 

математика 

 

Учебный план  1, 2, 3, 4 классы по ФГОС НОО 

1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2, 3, 4 классы – 5-дневная учебная неделя,  

Программа «Школа России»,  1 вариант 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I класс 

2024-2025 

II  класс 

2025-2026 

III класс 

2026-2027 

IV класс 

2027-2028 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/ 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 
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культур и светской этики культур и светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Учебный курс «Ритмика» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Промежуточная аттестация  

 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисципли

нарного 

характера; 

русский язык; 

математика 

комплексная 

работа 

междисциплин

арного 

характера; 

русский язык; 

математика 

 

З.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность регламентируется следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован  в  Минюсте  
России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом 
Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  
февраля  2011  г.,  регистрационный номер 19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  оснащенности  
учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  
регистрационный  номер 19682);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  декабря  2010  г.  №  2106, 
зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  
 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации 
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в ОУ» 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ 

(Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16) 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждено Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2); 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 
включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - совершенствование внеурочной 
деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и субъективных оснований. 
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Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную вариативность 
образования, возможность выбора. Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу 
и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует  расширению образовательного пространства, создаёт 
дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность осознанно применять 
базовые знания в ситуациях, отличных от учебных. Таким образом, это и ситуации успеха для разных 
детей, и обеспечение социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ «Малосюгинская СОШ» стали: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности. 
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями.  
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы 
дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ дополнительного 
образования с программами общеобразовательной средней школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, позволяет в 
полной мере реализовать требования ФГОС. Учащимся предоставляется возможность выбора занятий, 
направленных на их всестороннее развитие (10 часов в неделю) в рамках внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  организуется по направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- духовно-нравственное 

Направление Программы / 

мероприятия 

Классы 

 

1 2 3 4 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Спортивно-

оздоровительное 

Ежедневные «Минуты безопасности» 16 16 16 16 

Программа  внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании»  

29    

Классный проект «Плох обед, если хлеба 

нет» 

5    

классный проект «Театр здоровья»   5   

Социальное Программа  внеурочной деятельности 

«Вместе» - 2 класс 

 12   

Программа социально-эмоционального 

развития детей  «Обо мне и для меня» 

 17   

Программа социально-эмоционального 

развития детей  «Обо мне и для меня» 

  17  

Общеинтеллектуа

льное 

Программа внеурочной деятельности 

«Интересный мир информатики» (ТР) 

34 34 34 34 

Классный проект «Книжкин дом»   5  

Классный проект «Ловец облаков»    5 
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Духовно-

нравственное  

Программа внеурочной деятельности  

«Вместе мы сила» 

  12  

Программа внеурочной деятельности  

«Я и мой мир» 

   29 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Спортивно-оздоровительное 

СЕНТЯБРЬ День здоровья 3 3 3 3 

«Месячник безопасности детей» 10 10 10 10 

Декада по безопасности дорожного 

движения в рамках операции «Внимание – 

дети» 

6 6 6 6 

ОКТЯБРЬ День здоровья 3 3 3 3 

НОЯБРЬ Первенство школы по настольному теннису 2 2 2 2 

Международный день отказа от курения 2 2 2 2 

ДЕКАБРЬ Программа классных часов «Здоровый 

ребенок» 

2 2 2 2 

Первенство школы по игре снайперы 2 2 2 2 

ЯНВАРЬ Командный спринт (лыжи) 2 2 2 2 

ФЕВРАЛЬ Зимнее многоборье 3 3 3 3 

МАРТ Веселые старты 2 2 2 2 

АПРЕЛЬ Всемирный день здоровья  (07.04) 2 2 2 2 

МАЙ Весенний легкоатлетический пробег 2 2 2 2 

Общекультурное 

НОЯБРЬ Осенний бал «На крыльях музыки взлетая» 3 3 3 3 

ДЕКАБРЬ Творческий период «Новый год у ворот» 10 10 10 10 

ЯНВАРЬ Фестиваль творчества "Мы всё можем» 2 2 2 2 

ФЕВРАЛЬ Военно-патриотический месячник 

«Воинская слава России» 

10 10 10 10 

Социальное 

МАРТ Месячник  профориентации 3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное 

НОЯБРЬ Месячник «Юность, наука и техника» 8 8 8 8 

ДЕКАБРЬ Неделя английского языка 6 6 6 6 

ФЕВРАЛЬ НПК «Мир вокруг нас»  2 2 2 

Неделя русского языка 6 6 6 6 

МАРТ Неделя окружающего мира 6 6 6 6 

МАЙ Фестиваль талантов 3 3 3 3 
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Духовно-нравственное 

АПРЕЛЬ Неделя детской и юношеской книги 6 6 6 6 

МАЙ Декада  «И помнит мир спасенный…» 5 5 5 5 

МАЙ Семейный праздник «Крепка семья – крепка 

Россия» 

3 3 3 3 

ВСЕГО 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ГОД 196 198 198 198 

НЕДЕЛЯ 5.4 5.5 5.5 5.5 
 

 

3.2. Календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Можгинского района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа» 

Начало учебного года – 1 сентября (в случае, если 1 сентября выпадает на выходные дни (суббота, 

воскресенье), следовательно, начало учебного года переносится на понедельник 2 или 3 сентября) 

Окончание учебного года – 31 мая (в случае, если 31 мая выпадает на выходные дни (суббота, 

воскресенье), следовательно, окончание учебного года переносится на пятницу 29 или 30 мая) 

  Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели (165 дней) 

во 2-4 классах – 34 недели (170 дней) 

 

2. Классы – комплекты: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

3.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти: 

Четверти Количество 

учебных 

недель 

Месяцы/ 

количество 

учебных дней 

Каникулярные дни Праздничные дни 

1 четверть 8 недель Сентябрь/22 

Октябрь/18 

9 дней 27.10-04.11 - 

2 четверть 8 недель Ноябрь/18 

Декабрь/22 

10 дней 31.12-09.01 10 (01.01-09.01) 

 

3 четверть 10 недель 

(1 класс – 

9) 

Январь/16 

Февраль/19 

Март/16 

11 дней 

1 кл.- 

18 дней 

24.03-03.04 

 

1 (23.02) 

1 (08.03) 

 

4 четверть 8 недель Апрель/20 

Май/19 

  3 (02.05, 03.05 

09.05) 

 34 (1 класс 

- 33) 

170 30 (1 класс - 37) 15 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 27.10. 04.11. 9 

Зимние каникулы 31.12. 09.01. 10 

Весенние каникулы 24.03. 03.04. 11 

Дополнительные каникулы 

в 1 классе 

07.02. 13.02. 7 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

2-4 классы -  пятидневная рабочая неделя 

1 класс – пятидневная рабочая неделя 

          5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в виде переводных контрольных 

работ с  09.05.  по 22.05.  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Модуль/ 

Мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Модуль 1 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Организационный классный час «Первое сентября» 1-4 1 сентября кл. руководители  

 

Информационный классный час 1–4 1 раз в месяц кл. руководители  

Тематический классный час 1–4 2 раза в месяц кл. руководители  

Инструктажи по технике безопасности 1-4 в течении года кл. руководители  

 

Инструктажи по технике безопасности в период 

каникул 

1-4 октябрь 

декабрь 
март 

май  

кл. руководители 

 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых 
делах 

1–4 согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

кл. руководители  

Выбор и делегирование представителей классов для 

подготовки и проведения общешкольных ключевых 

дел 

1-4 

Участие в реализации общешкольных ключевых дел  1-4 

Классные коллективные творческие дела:  

 

 
1-4 

  

 

кл. руководители 
выборы помощников классного руководителя сентябрь 

совместное оформление классных уголков сентябрь 

организация дежурства по школе согласно графику 

празднование 23 февраля февраль 

празднование 8 марта март 

творческий отчет на «Классную карусель» май 

участие в ежегодном конкурсе «Класс года»  в течение года 

Экскурсии /  
Походы по окрестностям деревень М. Сюга и М. 

Копка 

1–4 один раз в 
четверть 

кл. руководители  
род. комитеты  

Изучение классного коллектива 1–4 в течение 
учебного года 

кл. руководители  
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Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел 

1-4 май кл. руководители  

Адаптация первоклассников 1 в течение 
учебного года 

классный 
руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4  в течение года кл. руководители  

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4 по мере 

необходимости 

кл. руководители  

 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы 
в возможной для него роли 

1-4 систематически кл. руководители  

Индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

1-4 при 

необходимости 

кл. руководители  

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

1-4 регулярно кл. руководители  
 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с 
другими детьми 

1-4 при 

необходимости 

кл. руководители  

 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 4 ноябрь 

январь 

апрель 

кл. руководитель  

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

1–4 еженедельно кл. руководители  

учителя-

предметники 
педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Взаимодействие с педагогом-психологом  по 

вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в 

коллективе класса 

1–4 по мере 

необходимости 

кл. руководители  

педагог-психолог 

Взаимодействие социальным педагогом по вопросам 

изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса 

1–4 по мере 

необходимости 

кл. руководители  

социальный 

педагог 
 

Взаимодействие с педагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и 
интеграции в коллективе класса 

1–4 по мере 

необходимости 

кл. руководители  

педагоги 

дополнительного 
образования 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах (согласно плану классного 

руководителя), дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке 

1–4 по мере 

необходимости 

кл. руководители  

преподаватели 

 

Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

1–4 По мере 

необходимости 

кл. руководители  

преподаватели 

 

Заседание ШМО:  
«Адаптация первоклассников» 

1 ноябрь руководитель 
ШМО нач. 

классов 

кл. руководитель  
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педагоги 

внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Классные родительские собрания 1–4 1 раз в четверть кл. руководители  

администрация 
школы (по 

требованию) 

Заседание родительского комитета класса 1–4 не реже 1 раза в 
четверть 

кл. руководители  

род. комитет 
класса 

администрация 

школы (по 
требованию) 

Информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом через 
чаты в мессенджерах  WhatsApp и Viber 

1-4 регулярно кл. руководители  

 

Привлечение членов семей школьников к 
организации и проведению дел класса  

1-4 по мере 
необходимости 

кл. руководители  

 

Организация на базе класса мероприятий с участием 

родителей, направленных на сплочение семьи и 
школы 

 

1-4 по мере 

необходимости 
согласно плану 

кл. руководители  

 

Содействие повышению педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) путём оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, 
личностного развития детей 

1-4 По мере 
необходимости 

кл. руководители  

 

Модуль 2 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Участие в сетевых мероприятиях, организованных 
Сообществом педагогов УР 

1-4 в течение года кл. руководители  

 

Участие в социальных проектах в рамках 
Всероссийских конкурсов 

1-4 в течение года кл. руководители  

 

Участие во Всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 
событиям. 

1-4 в течение года кл. руководители  

Организация и проведение мероприятий РЦДОД 1-4 согласно плану 
работы 

кл. руководители  

учителя-

предметники 

Организация и проведение мероприятий ДЮСШ 1-4 согласно плану 
работы 

кл. руководители 
учитель физ. 

культуры 

День Знаний «Корабль знаний нас зовёт…»: 

- единый классный час «Год науки и технологий» 
- торжественная линейка 

1-4 01.09 зам. директора по 

ВР 
педагог-

организатор 

кл. руководители  

Конкурс-выставка «Волшебный хор осени» 

(композиции из осенних даров) 

1-4 2-ая половина кл. руководители  
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сентября 

Операция «Дары осени» 2-4 сентябрь кл. руководители 

учитель 

технологии 

Осенний бал «На крыльях музыки взлетая…» 1-4 ноябрь кл. руководители  
 

КТД «Новый год у ворот»: 

- конкурс композиций на окне «С новым годом!» 

- новогоднее представление «Чудеса под Новый год» 

1-4 декабрь кл. руководители  

 

Фестиваль творчества "Мы всё можем"  1-4 январь руководители 

объединений доп. 

образования 

«Посвящение в читатели» 1 февраль кл. руководитель 
библиотекарь 

День Здоровья «Здоровым быть здорово»  1-4 07 апреля кл. руководители 

учитель физ. 
культуры 

Семейный праздник «Крепка семья – крепка Россия» 1-4 май кл. руководители  

Итоговый школьный праздник «Ученики приносят 
славу ей…» 

1-4 май кл. руководители  
 

Праздник детства «Детство! Где же ты? Постой!» 1-4 май кл. руководители  

 

Классная карусель 1-4 май кл. руководители  

Фестиваль талантов 1-4 май кл. руководители 

администрация  

Выпускной бал 1-4 июнь кл. руководители  

Модуль 3 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Участие в Республиканских сетевых проектах 
патриотической направленности интернет площадки 

«Сообщество педагог Удмуртской Республики» 

1-4 в течение года кл. руководители  
 

Применение методических материалов 
республиканского образовательного проекта по 

историко-патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Памятные даты Великой Победы» 

1-4 в течение года кл. руководители  

Использование методических материалов 
Всероссийского проекта «Открытые уроки» (онлайн-

уроки для школьников, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации) 

1-4 в течение года учителя 
предметники 

кл. руководители  

Участие в районном конкурсе декоративно-
прикладного искусства «Рукотворные чудеса» 

1-4 согласно 

Положению 

кл. руководители 

учитель 
технологии 

Участие в мероприятиях патриотической 
направленности согласно плану РЦДОД: 

 

 

 

 

 

согласно плану  

 

 

 

 

Участие в районном этапе Республиканского 

конкурса на знание государственной символики РФ 

и УР «Овеянные славою флаг наш и герб» 

сентябрь 
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(РЦДОД) 1-4 кл. руководители  

учителя-
предметники Участие в пешеходной прогулке «Можгинский 

скороход» 2021 (РЦДОД) 
конец сентября 

Участие в онлайн-акция «С заботой о старшем 
поколении». Тимуровская помощь (РЦДОД) 

сентябрь-октябрь 

Участие в районном этапе республиканского 
конкурса фотографий «Удмуртия в объективе» 

октябрь 

Участие в конкурсе исследовательских работ «Моя 
малая Родина» 

февраль 

Участие в районной акции по благоустройству 
памятников «Юные патриоты» 

февраль 

Участие в военизированных соревнованиях 
«Зарница: тропа испытаний» 

март 

Участие в конкурсе строевой подготовки 
«Равнение на героев» 

апрель 

Участие в районной патриотической акции 
«Салют! Победа!» 

май 

Освещение памятных дат истории страны:  
1-4 

 

в течение года кл. руководители  
учителя-

предметники 

педагог-

организатор 

Онлайн-публикация «День памяти» 30.10 

Онлайн-публикация «День неизвестного солдата» 03.12 

Информационный выпуск «День героев Отечества» 09.12 

Онлайн-публикация «Блокада Ленинграда»  27.01 

Деятельность школьной музейной комнаты 1-4 согласно плану руководитель 

музейной 
комнаты 

Фотоконкурс «Осень в селе» 1-4 сентябрь-октябрь кл. руководители  

Благоустройство территории школы 1-4 сентябрь-октябрь 
апрель-май 

зам. директора по 
ВР 

кл. руководители  

Однодневные походы классов по окрестностям 
деревень Малая Сюга и Малая Копка (осень, весна);  

1-4 сентябрь-октябрь 

май-июнь 

кл. руководители  

род. комитеты 
классов 

День гражданской обороны  1-4 02.10 

 

кл. руководители  

преподаватель-
организатор ОБЖ 

КТД «День народного единства» 1-4 04.11 кл. руководители 

Информационная пятиминутка «День Конституции» 1-4 12.12 кл. руководители  

«Низкий вам поклон» – Международный день 

пожилых людей  

1-4 октябрь кл. руководители  

 

День учителя «Учителя – герои наших дней»  1-11 1-ая неделя 
октября 

кл. руководители  

Военно-патриотический месячник, посвященный Дню 

Защитников Отечества «Воинская слава России» 
(февраль): 

1-4 22.02 зам. директора по 

ВР 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
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- марш-парад, посвященный памяти братьев 
Сидоровых, 

- День памяти братьев Сидоровых  

кл. руководители  

Декада «И помнит мир спасенный …»:  
- акция «Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

- митинг «Вы в битве Родину спасали» 
- участие в праздничном концерте, посвящённом 

Дню Победы  

1-4 май зам. директора по 
ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
кл. руководители  

 

Модуль 4 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1) профилактика ДДТТ    

Проведение «Минут безопасности» по ПДД 1-4 ежедневно кл. руководители 

учитель-

предметник 

Беседы с детьми по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 регулярно кл. руководители  

Обновление стендов и уголков безопасности 1-4 сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседы и консультации по вопросам безопасности на 

дороге, железной дороге, в транспорте, на велосипеде, 
мопеде и т.п. 

1-4 сентябрь кл. руководители  

Составление маршрута «Дом-школа-дом» 1-4 1 неделя сентября кл. руководители  

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Распространение светоотражающих элементов   1-4 сентябрь кл. руководители  

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Акции «Тонкий лед» 1-4 ноябрь 

март 

кл. руководители  

Инструктажи и беседы по правилам поведения на 

дороге (железной дороге  
в том числе), в транспорте, на скутере, мопеде, 
велосипеде и т.п.   

1-4 апрель 

май 

кл. руководители  

Инструктажи по безопасности на дороге в летний 
период 

1-4 июнь кл. руководители  

2) профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

Учет посещаемости обучающимися учебных и 
внеклассных занятий 

1-4 регулярно кл. руководители  

Индивидуальная работа с несовершеннолетними, 
имеющими систематические пропуски учебных 
занятий без уважительных причин 

1-4 регулярно кл. руководители  

Выявление и своевременная коррекция 
деструктивных отношений, создающих угрозы 
физическому и психическому здоровью обучающихся 

1-4 систематически кл. руководители  

Работа по выявлению безнадзорных и беспризорных 1-4 регулярно кл. руководители  
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детей (наблюдение, анкетирование) социальный 
педагог 

Организация досуга и занятости подростков, 
состоящих на учете в учреждениях системы 
профилактики, охвату всеми видами и формами 
отдыха и занятости 

1-4 регулярно кл. руководители  
социальный 
педагог 

Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также состоящих на 
различных видах профилактического учета, в 
социально значимую деятельность 

1-4 регулярно кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

Проведение рейдов по проверке соблюдения 
несовершеннолетними Закона УР от 18 октября 2011 
г. N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике" («комендантский 
час») 

1-4 ежемесячно кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
 

Индивидуальная работа с обучающимися, семьями, 
состоящими на ВШУ, учётах ОДН, КДН и ЗП 

1-4 регулярно кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
педагог-психолог 
социальный 
педагог 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 
состоящих на ВШУ, учётах ОДН, КДН и ЗП.  

1-4 сентябрь кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

Формирование банка данных на учащихся. 1-4 сентябрь кл. руководители  
социальный 
педагог 

Выявление и учёт обучающихся категории 
повышенного педагогического внимания («группа 
риска») 

1-4 сентябрь кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

Составление социального паспорта класса, школы 1-4 2-ая половина 
сентября 

кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 

Сбор информации о занятости обучающихся в 
объединениях и спортивных секциях ДО, школы и 
внешкольных учреждений  
(в том числе по детям «группы риска») 

1-4 октябрь кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

Участие в межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции «Дети России – 
2021» 

1-4 согласно 
Положению 

кл. руководители  

День правовой помощи детям  1-4 20.11 кл. руководители 
социальный 
педагог 

Знакомство обучающихся с Уставом школы, 
Правилами для обучающихся, своими обязанностями  
и правами. 

1-4 декабрь кл. руководители 
педагог-
организатор 

Игра-тренинг  «Услышим друг друга» 1-4 январь кл. руководители  
педагог-психолог 

День ребенка (с приглашением специалистов 
профилактических служб) 

1-4 январь кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

garantf1://15646708.0/
garantf1://15646708.0/
garantf1://15646708.0/
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Беседы и консультации по законопослушному 
поведению несовершеннолетних 

1-4 май кл. руководители  

Организация летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учета 

1-4 июнь 
июль 
август 

кл. руководители  
зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

3) профилактика суицидального поведения 

Оказание помощи в разрешении межличностных 

конфликтов  

1-4 регулярно кл. руководители  

педагог-психолог 

Доведение до сведения детей и родителей о работе 
телефона экстренной психологической помощи для 

детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

3-4 сентябрь 
январь 

кл. руководители  
педагог-психолог 

Обновление информационного стенда с размещением 
информации о службах психологической помощи 

1-4 сентябрь 
январь 

педагог-психолог 

Онлайн-публикация «Цени свою жизнь!»   10.09 педагог-

организатор 

«Как научиться жить без ссор» - классный час, 
посвященный Всемирному дню психического 
здоровья          

1-4 октябрь кл. руководители  

Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

1-4 март кл. руководители  

Классный  час  «Умей управлять своими эмоциями» 1-4 апрель кл. руководители  

4) профилактика ВИЧ, наркомании, токсикомании,  алкоголя, курения 

Работа по выявлению учащихся склонных к 

употреблению, употребляющих и распространяющих 

наркотические средства (наблюдение, анкетирование) 

1-4 регулярно кл. руководители 

педагог-психолог 

социальный 
педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 при 

необходимости 

кл. руководители  

педагог-психолог 

социальный 
педагог 

Онлайн-публикация «День без алкоголя» 1-4 11.09  

Международный день отказа от курения «Кто курит 

табак, тот себе враг» 

1-4 ноябрь кл. руководители 

педагог-
организатор 

Всемирный день борьбы со СПИДом «Мы за ЗОЖ» 1-4 декабрь кл. руководители  

Участие в районной акции «Азбука здоровья» 1-4 март кл. руководители  

Онлайн-публикация «Международный День борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков»  

1-4 июнь педагог-
организатор 

5) пропаганда ЗОЖ 

Мониторинга здоровья обучающихся 1-4 сентябрь зам. директора по 

ВР 

кл. руководители  

День здоровья (с выходом на берег Сюгинсого пруда) 1-4 сентябрь 

 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 
учитель физ. 

культуры 

Организация и проведение «Месячника безопасности 

детей»  

1-4 сентябрь-октябрь кл. руководители 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

День здоровья (мероприятие с приглашением 1-4 Октябрь зам. директора по 
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специалистов здравоохранения) 

 

ВР 

кл. руководители 
учитель физ. 

культуры 

Осенний кросс  1-4 сентябрь кл. руководители 

учитель физ. 
культуры 

Первенство школы по настольному теннису 1-4 ноябрь кл. руководители  

Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ  
(с приглашением фельдшера ФАП) 

1-4 январь кл. руководители  

Командный спринт (лыжи) 1-4 январь кл. руководители 
учитель физ. 

культуры 

Зимнее многоборье  1-4 февраль учитель физ. 

культуры 

Веселые старты 1-4 март кл. руководители 

учитель физ. 

культуры 

День Здоровья «Здоровым быть здорово» (7 апреля) 

 

1-4 07.04 кл. руководители 
учитель физ. 

культуры 

педагог-
организатор 

Весенний легкоатлетический кросс 1-4 май кл. руководители 

учитель физ. 

культуры 

6) правовое просвещение 

Классный час «Свой и чужой» (правила поведения на 

улице) 

1-4 октябрь кл. руководители  

Беседа «Права, обязанности и ответственность 
ребенка до 10 лет» 

1-4 ноябрь кл. руководители  

Онлайн-публикация «Звонок в службы спасения» 

(телефоны экстренного реагирования) 

1-4 декабрь педагог-

организатор 

Игра-викторина «Я имею право» 1-4 март кл. руководители  

7) профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма,  в том числе 

организация работы по профилактике радикального поведения обучающихся 

Индивидуальные и групповые беседы с детьми о 

противостоянии террору 

1-4 регулярно кл. руководители 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Учебная эвакуация 1-4 сентябрь 

январь 

март  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

«День солидарности»:  
-  информационная пятиминутка «Мы помним…» 

1-4 03.09 зам. директора по 

ВР 

педагог-
организатор 

кл. руководители  

Уроки  гражданской безопасности (гражданской 

обороны) с приглашением специалистов МЧС 

1-4 октябрь 

март 
апрель 

кл. руководители 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Игротека «Толерантность» (Международный День 

толерантности) 

1-4 ноябрь кл. руководители  

педагог-

организатор 

Онлайн-публикации, направленные на профилактику 1-4 в течение года педагог-
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распространения экстремистских взглядов, вербовки организатор 

8) профилактика преступных посягательств на несовершеннолетних (половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, жестокое обращение, насилие) 

Рейды в семьи несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДНиЗП, ОДН 

1-4 ежемесячно кл. руководители  

Посещение семей учащихся с целью обследования 

жилищно-бытовых условий семьи, контроля режима 

дня обучающихся (в том числе соблюдение 
«комендантского часа») 

1-4 сентябрь 

январь  

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители  

«Права и обязанности ребёнка в семье» - беседа с 

обучающимися 

1-4 ноябрь кл. руководители  

Организация встреч и бесед с инспектором ОДН по 
профилактике жесткого обращения с детьми 

1-4 январь зам. директора по 
ВР 

Организация летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учета 

1-4 май-июнь зам. директора по 
ВР   кл. 

руководители  

9) информационная безопасность 

Беседы и консультации по безопасности в сети 
Интернет 

1-4 ежемесячно зам. директора по 
ВР 

учитель 

информатики 

Обучение детей адекватному восприятию и оценке 
информации (Интернет), ее критическому 

осмыслению на основе нравственных и культурных 
ценностей 

1-4 регулярно зам. директора по 
ВР 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им помощи в обучении и 
воспитании детей 

1-4 регулярно кл. руководители  

социальный 
педагог 

Организация работы с семьями, состоящими на 
разных видах учета (составление и реализация Планов 

индивидуальной профилактической работы с семьей 
обучающегося) 

1-4  регулярно кл. руководители  
зам. директора по 

ВР 

Участие в заседаниях Совета профилактики 4 по плану зам. директора по 

ВР  

кл. руководитель  

Организация и проведение Единого 
профилактического дня 

1-4 по плану кл. руководители  
зам. директора по 

ВР 

Участие в заседаниях Административного совета 1-4 по необходимости кл. руководители 
администрация 

Организация и проведение родительских собраний 1-4 1 раз в четверть кл. руководители  

 

Организация и проведение заседаний Совета 
Учреждения 

1-4 по плану зам. директора по 
ВР 

Организация и проведение общешкольного 
родительского комитета 

1-4 по необходимости зам. директора по 

ВР  
кл. руководители  

род. комитеты  

Работа с педагогическим коллективом 
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Развивать межведомственное взаимодействие в 

решении проблем сохранения и укрепления здоровья 
школьников, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактической работе по предупреждение 
преступных посягательств на несовершеннолетних 

1-4 регулярно зам. директора по 

ВР  
кл. руководители 

 

Модуль 5 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Виртуальные экскурсии на предприятия г. Можги и 
Можгинского района 

1-4 в течение года кл. руководители  

Деятельность объединения дополнительного 

образования «Юный художник» 

1-4 согласно 

учебному плану 

руководитель 

объединения 
дополнительного 

образования 

Деятельность объединения дополнительного 

образования «Играем в театр» 

1-4 согласно 

учебному плану 

руководитель 

объединения 
дополнительного 

образования 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Умелые руки» 

1-4 согласно 
учебному плану 

руководитель 
объединения 

дополнительного 

образования 

Организация персональных выставок обучающихся 1-4 в течение года кл. руководители  

Трудовой десант «Чисто? Чисто!»  

(уборка кабинетов) 

1-4 в конце четверти кл. руководители  

 

Субботник «Чистый дворик» (уборка территории) 1-4 сентябрь-октябрь кл. руководители  

Выставка «Бабушкины руки не знают скуки» 1-4 октябрь зам. директора по 

ВР 
кл. руководители  

Месячник «Юность, наука и техника» (по отдельному 
плану) 

1-4 ноябрь-декабрь кл. руководители  

 

Классный  час «Терпение и труд все перетрут» 1-4 март кл. руководители  

Модуль 6 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Участие в конкурсах районного, республиканского и 
всероссийского уровней 

1-4 в течение года учителя-
предметники 

кл. руководители  

Участие в районных, республиканских и 
всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества 

1-4 в течение года учителя 
технологии 

учитель 

изобразительного 

искусства 
кл. руководители  

Участие в образовательном проекте для школьников 

«Урок цифры» 

1-4 в течение года учитель 

информатики 
кл. руководители  

Использование методических материалов 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» (онлайн-

уроки для школьников, приуроченные к памятным 
датам и событиям российской истории и культуры) 

1-4 в течение года учителя 

предметники 

кл. руководители  

Участие в мероприятиях сайта www.Единыйурок.дети 1-4 в течение года учителя 
предметники 

http://www.единыйурок.дети/
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кл. руководители  

Участие в сетевых мероприятиях интернет площадки 
«Сообщество педагогов Удмуртской Республики» 

1-4 в течение года учителя 

предметники 
кл. руководители  

преподавание предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОРКСЭ), модуль 
«Основы православной культуры» 

4 согласно 

учебному плану 

учитель ОРКСЭ 

Решение межпредметных разновозрастных проектных 
задач  

1-4 согласно 

учебному плану 

учителя-

предметники 
 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Мы – твои друзья» 

1-4 согласно 

учебному плану 

руководитель 

объединения 
дополнительного 

образования 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Техно-лаб» 

1-4 согласно 

учебному плану 

руководитель 

объединения 
дополнительного 

образования 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Инфознайка» 

1-4 согласно 

учебному плану 

руководитель 

объединения 
дополнительного 

образования 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Я исследователь» (ТР) 

1-4 согласно 
учебному плану 

учитель биологии 

Деятельность объединения дополнительного 
образования «Лаборатория чудес» (ТР) 

1-4 согласно 

учебному плану 

учитель химии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 сентябрь-октябрь зам. директора по 

УВР 
учителя-

предметники 

Предметная неделя по музыке: 

- конкурсная программа «Музыкальный 
калейдоскоп» 

 

3-4 
 

3-яя неделя 

октября 

учитель музыки 

кл. руководители  

Выставка, посвященная 210-летию со дня рождения 

Ф. Листа 

1-4 октябрь учитель музыки 

Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир» 1-4 ноябрь учитель 
изобразительного 

искусства 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 ноябрь-декабрь зам. директора по 

УВР 
учителя-

предметники 

Викторина ко Дню Конституции РФ 1-4 13.12 учитель истории 
учитель 

обществознания 

Предметная неделя по английскому языку: 

- конкурс «Фотомикс» 
- конкурс пародий на героев английских 

мультфильмов 

- викторина «Брей-ринг» 
- лучший ученик по английскому языку 

1-4 декабрь учитель 

английского 
языка 

Выставка творческих работ детей «Музыка глазами 

детей» 

1-4 декабрь учитель музыки 

Выставка новогодних рисунков «Зимняя сказка» 1-4 декабрь учитель 
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изобразительного 

искусства 

Выставка рисунков «Ах, вернисаж! Ах, вернисаж» 1-4 февраль учитель 
изобразительного 

искусства 

НПК «Мир вокруг нас» (школьный этап) 1-4 08.02 руководитель шк. 
научного 

общества 

«Эрудит» 

учителя-
предметники 

 

Предметная неделя по русскому языку: 
- конкурс каллиграфов «Золотое перо» 

- конкурс «Вкусная буква» 

- викторина «Знатоки русского языка» 

- олимпиада по русскому языку (2, 3) 

1-4 21.02-28.02 учитель 
начальных 

классов 

Предметная неделя по окружающему миру 

«Посмотри, как хорош мир!»: 

- конкурс рисунков «Наш мир – это чудо» 
- интеллектуальная игра «В царстве природы» 

- акция «Посади дерево» 

- флешмоб «Мы в зеленом» 

1-4 март учитель-

предметник 

кл. руководители  

НПК «Мир вокруг нас» (районный этап) 1-4 март руководитель шк. 
научного 

общества 

«Эрудит» 
учителя 

предметники 

Неделя детской и юношеской книги 1-4 апрель библиотекарь 

учителя русского 
языка и 

литературы 

Выставка, посвященная 290-летию со дня рождения И. 

Гайдна 

1-4 апрель учитель музыки 

Выставка рисунков «И помнит мир спасенный» 1-4 апрель-май учитель 

изобразительного 

искусства 

Выставка творческих работ детей «Музыка ВОв» 1-4 май учитель музыки 

Модуль 7 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса  
 

Классы 

Количество  
часов 

 неделя/год 

 
Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» -  класс 

1 /29 кл. руководитель  

Классный проект «Плох обед, если хлеба нет»   1 /5 кл. руководитель  

Классный проект «Театр здоровья» 2 /5 кл. руководитель  

Общекультурное направление 

Социальное направление 

Программа внеурочной деятельности «Вместе»  2 /12 ч кл. руководитель  

Программа социально-эмоционального развития детей  

«Обо мне и для меня» 

2 0.5/17 кл. руководитель  

Программа социально-эмоционального развития детей  
«Обо мне и для меня» 

3 /12 ч кл. руководитель 
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Общеинтеллектуальное направление 

Классный проект «Книжкин дом»  3 /10 кл. руководитель  

Классный проект «Ловец облаков» 4   /5 кл. руководитель  

Программа внеурочной деятельности «Интересный 

мир информатики» 

1-4 1/34 учитель 

информатики 

Духовно-нравственное направление 

Программа внеурочной деятельности  
«Вместе мы сила»  

3 /12 кл. руководитель  

Программа внеурочной деятельности  

«Я и мой мир»  

4 /29 кл. руководитель  

Модуль 8 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Модуль/ 

Мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие активистов ученического самоуправления в 

организации и проведении ключевых общешкольных 

дел (согласно плану) 

1-4 в течение года педагог-

организатор 

«День солидарности»: 
- всероссийская акция «Капля жизни» 

1-4 03.09 педагог-
организатор 

классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления в классах 1-4 

 

сентябрь классные 

руководители 

Операция «Бумаге – вторая жизнь» 1-4 сентябрь-октябрь педагог-

организатор 
классные 

руководители 

Выборы президента школы 2-4 октябрь педагог-

организатор 
Классные 

руководители 

Акция «У кого в порядке книжки» 1-4 октябрь педагог-
организатор 

библиотекарь 

Инаугурация президента школы 1-4 ноябрь педагог-

организатор  

Рейд по внешнему виду учащихся 

 

1-4 декабрь педагог-

организатор  

Акция «Позаботимся о птицах» 1-4 декабрь-февраль учитель 

окружающего 
мира и биологии 

педагог-

организатор  

Организация почты ко Дню святого Валентина 1-4 февраль педагог-
организатор 

Праздничная почта «Для САМЫХ-САМЫХ!» 1-4 февраль педагог-

организатор  

Праздничная почта «Для Вас, девчонки!» 1-4 март педагог-

организатор  

Подготовка и участие в конкурсе «Весёлый светофор» Совет 

лидеров 

март педагог-

организатор 

Модуль 9 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Деятельность Попечительского совета школы  1-4 в течение года председатель 

попечительского 
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совета 

зам. директора по 
ВР 

Деятельность Совета Учреждения 1-4 в течение года 3 учителя 

3 родителя 

3 обучающихся 

Деятельность Административного совета 1-4 в течение года администрация 

Реализация проекта «Родительский клуб «Мы 

вместе» (по направлениям):  

- профориентация – проект «Мой ребенок в 18 
лет…»,  

- информационное – проект «Кейсы для родителей 

«Наши проблемы»,  
- досуговое – танцевальный проект «На крыльях 

музыки взлетая…»,  

- познавательное – проект «Понять – помочь». 

1-4 в течение года зам. директора по 

ВР 

родители 
кл. руководители 

Деятельность Общешкольного родительского 
комитета:  

- групповой чат в мессенджерах WhatsApp и 

Viber 
- организация контроля питания 

- помощь в проведении общешкольных 

ключевых дел 

- организация экскурсионных выездов 

1-4 в течение года зам. директора по 
ВР 

председатели род. 

комитетов 
классов 

кл. руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть кл. руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть администрация 

кл. руководители 

Семейные праздники для родителей, педагогов и 
детей: 

- День Знаний «Корабль знаний нас зовёт…», 
- Конкурс-выставка «Волшебный хор осени», 

- Классные мероприятия, посвященные Дню матери, 

- Конкурс новогодних композиций на окне в рамках 

КТД «Новый год у ворот»; 

- Новогодние представления в начальной и основной 

школе; 

- Смотр песни и строя \ Марш-парад; 
- Классные мероприятия, посвящённые 8 Марта;  

- Веселые старты 

- Семейный фестиваль «Крепка семья – крепка 

Россия»  

- Итоговый школьный праздник «Ученики приносят 

славу ей…»  
- Фестиваль талантов 

1-4 Согласно плану зам. директора по 

ВР 

председатели род. 
комитетов 

классов 

кл. руководители 

Индивидуальное консультирование с приглашением 

специалистов для координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

1-4 в течение года кл. руководители 

педагог-психолог 

социальный 
педагог 

Посещения на дому (по просьбе родителей) 

 

1-4 в течение года кл. руководители 

педагог-психолог 

социальный 
педагог 

администрация 
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Модуль 10 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года учитель 
изобразительного 

искусства 

библиотекарь 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Реализация управленческого Проекта  «АРТ - квартал» - территория возможностей (создание личностно-

развивающей образовательной среды для творчества и самореализации обучающихся)» инициированного 
благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Московским городским университетом 

(МГПУ) 

современное мобильное оборудование и мебель  октябрь директор школы 

подпроекты и творческие группы  до 01.12.21 администрация 

создание положительного эмоционального климата 
группы 

 до 01.12.21 творческая группа 

реализация подпроекта «Открытая стена»  до 01.06.22 творческая группа 

Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» 

грифельная  доска   сентябрь творческая группа 

Открытие Центра  16.09 администрация 

руководитель 
Центра 

шахматная зона  октябрь творческая группа 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В настоящее время МБОУ «Малосюгинская СОШ»  представляет собой  образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного общего и среднего 

общего образования. 

                В начальной школе работает 7 педагогов: высшее образование 6 чел. – 85,7%,       среднее 

профессиональное 1 чел. – 14,3 %.                        

Уровень квалификации: 

 аттестовано всего 6 чел. – 85,7%, из них:   

     высшая квалификационная категория 1   чел. – 14,3 %;                                                                

     I квалификационная категория  4 чел. - 57 %;     

 СЗД 1 чел. – 14,3%;                                                              

 Без категории 1 чел. -  14,3 % (молодой педагог). 

Педагогический коллектив начальной школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. 

Активно работает школьное методическое объединение учителей начальных классов, где 

обсуждаются актуальные вопросы по реализации ФГОС НОО. 

Особое внимание в работе с кадрами уделяется: 
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1. Повышению уровня мотивации собственной деятельности педагогов. 

2. Усилению информационного сопровождения процесса реализации ФГОС НОО. 

3. Повышению квалификационной категории учителей. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1. Моральное и материальное стимулирование презентации и трансляции собственной 

деятельности педагогами. 

2. Усиление контроля за информационной компетенцией педагогов в области реализации ФГОС 

НОО. 

3. Осуществление педагогического консультирования по вопросам  введения ФГОС. 

4. Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  

проводится после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержка 

одарённых детей 
Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся; 

2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

3. Рабочей программы воспитания 

4. Программы коррекционной работы. 
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5. Программы ШТГ «Здоровьесбережение участников образовательного процесса» 

Особое внимание будет уделяться повышению уровня психокоррекционной и развивающей 

работы со школьниками, консультированию и психологическому просвещению школьников, их 

родителей и педагогов. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского 

района «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа»  осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания МБОУ «Малосюгинская СОШ»  по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

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 финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 

объема средств, предусмотренных на данные цели законом Удмуртской Республики о бюджете 

Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников МБОУ «Малосюгинская СОШ» состоит из: 

1. средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной платы; 

2. средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

3. средств на выплаты компенсационного характера; 

4. средств на выплаты стимулирующего характера. 

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются  

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малосюгинская средняя общеобразовательная школа» принятым на Собрании 

трудового коллектива (Далее «Положение»). 

 В Положении определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
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результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для расчёта стимулирующей части учителя используются следующие критерии (Таблица №1): 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Совета 

Учреждения. 
Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматривается средства в размере 

не менее 20 процентов фонда оплаты труда. Для определения объема средств на выплаты 

стимулирующего характера средства на выплаты компенсационного характера и окладов рабочих не 
учитывается. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «Малосюгинская 

СОШ: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС – в рамках 

составления плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Малосюгинская СОШ» (Таблица № 2); 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования через составление сметы расходов субвенций, выделенных на год. (Таблица № 3) 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 

2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
План финансово-хозяйственной деятельности размещен на сайте МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

https://ciur.ru/mzr/mzr_sma/fin/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%2020

20.pdf  

 

https://ciur.ru/mzr/mzr_sma/fin/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%202020.pdf
https://ciur.ru/mzr/mzr_sma/fin/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%202020.pdf
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Таблица №1 
КРИТЕРИИ № 1. для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

Педагогические работники (учителя,  преподаватель-организатор ОБЖ) 

№ 

 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ Расчет показателя ШКАЛА Число 

баллов 

по 

критериям 

  1. Успешность, 

учебной работы 

учащихся 

(динамика 

учебных 

достижений) 

К1 

Качественное освоение 
учебных программ 

Кол-во учащихся, получивших «4»и «5» 

по итогам полугодия или года 
(полугодия/ численность обучающихся, 

года/ численность обучающихся) 

От 1 до 0,8 – 10 баллов 

От 0,79 до 0,48 – 8 баллов 
От 0,47 до 0,28 – 6 баллов 

От 0,27 до 0,08 – 4 балла 

 

К2 
Результаты срезов знаний. 

Результаты срезов  муниципальных 
контрольных  работ. 

Качество знаний: 
От 100 %до 80%  -    10 баллов 

От 79 до 48- 8 баллов 

47 до 28      - 6 баллов 

27 до 8- 4 балла 

 

К3 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

Кол-во учащихся, сдающих ЕГЭ/ОГЭ по 

предмету 

100% уч-ся-20баллов 

75% уч-ся-15 баллов 

50% уч-ся-10баллов 
30% уч-ся-5 баллов 

 

К4 

Подготовка к ВПР 

Кол-во учащихся, сдающих ВПР по 

предмету 

За 1 предмет – 5 баллов 

 

К5 
Сопровождение ИИП/ИОП 

Кол-во учащихся, выполняющих ИИП/ 
Орг-ия и сопровождение ИОП 

(индивидуальная образовательная 

программа), в т.ч. для детей с ОВЗ 

За 1 учащегося – 3 балла 

 

  2. Результативность  

внеурочной  

деятельности по 

предмету 

К6 
Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др.  

Количество учащихся – победителей и 
призёров предметных олимпиад, 

лауреатов  и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т.д. 

Региональный уровень – 10 б. 
Муниципальный уровень –  

Победитель – 5 баллов 

Призёр – 4 балла 

 

К7 
Воспитательная работа с 

учащимися по предмету 

Проведение предметных недель, 
экскурсий, мероприятий, проектов 

расширяющих кругозор учащихся  по 

предмету. (Мероприятия прописывать) 

За каждое мероприятие 
         до 2 баллов 

(Прописать все мероприятия)  

3 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

К8 
Проведение мастер-классов, 

открытых уроков, 

выступления на 

 

Количество мероприятий 

Все мероприятия указать 

Всероссийский уровень – 15 б. 

Региональный уровень – 10 б. 

Муниципальный уровень – 6 б. 

Школьный уровень – 3 б. 
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опыта конференциях, круглых 

столах, семинарах 

 

К9  
Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

(«Педагог года», «Учитель 
здоровья», «Сердце отдаю 

детям», «Лучший учитель» и 

др.), в т.ч. на получение 
грантов различных фондов 

Мероприятия указать Всероссийский уровень 
        I место – 35 баллов 

        II место – 30 баллов 

        III место – 25 баллов 
        Участие – 20 баллов 

Региональный уровень 

        I место – 25 баллов 
        II место – 20 баллов 

        III место – 15 баллов 

        Участие – 10 баллов 

Муниципальный уровень 
        I место – 15 баллов 

        II место – 10 баллов 

        III место – 7 баллов 
        Участие – 5 баллов 

 

К10 

Наличие опубликованных 

работ. 

За каждую работу.  

(Прописать все работы и место 

публикации) 

На сайтах – по 1 баллу 

В печатных изданиях – по 5 

баллов 
 

  4. Инновационная 

активность 

педагога 

К11 

Участие в IT-конкурсах  

Результативность участия в сетевых 

проектах и акциях (совместно с детьми) 

(прописать конкурсы и место) 

Региональный уровень за 

сетевой проект 
Iместо – 15 баллов 

II место – 10 баллов 
III место – 8 баллов 

        Участие – 5 баллов 

Муниципальный уровень 
Iместо – 10 баллов 

II место – 8 баллов 

III место – 5 баллов 
        Участие – 3 балла 

Акция  - 2 б 

 

Региональный уровень за 

творческие конкурсы 

(например: фотоконкурс, 

конкурс поделок, рисунков и 
т.п.) 
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Iместо – 8 баллов 

II место – 6 баллов 
III место – 4 балла 

        Участие – 2 балла 

Муниципальный уровень 

Iместо – 5 баллов 
II место – 4 балла 

III место – 3 балла 

        Участие – 1 балла 
Акция – 1 балл 

К12 

Участие в конкурсах от 

сетевых интернет-сообществ 

Личное участие педагога, указать 

название конкурса и место 

I место – 10 баллов 

II место – 8 баллов 

III место – 5 баллов 
Участие – 3 балла 

 

К13 

Участие в работе комиссий, в 

качестве членов жюри, судей 

Указать название мероприятия  Всероссийский уровень – 15 б. 

Региональный уровень – 10 б. 

Муниципальный уровень – 5 б. 
Школьный уровень – 1 б. 

 

К14 

Прохождение курсов или 
семинаров по тьюторству 

Наличие документа установленного 

образца 

Курсы - 5 баллов 

Семинар – 2 балла 
 

К15 

Участие в ГТО (выполнение 

нормативов обязательных 
видов в каждой ступени) 

Наличие значка, документального 

подтверждения (Протокол ГТО из Центра 

тестирования) 

5 баллов – золото 

4 балла – серебро 

3 балла - бронза 

 

  К16 

Участие в республиканских и 
региональных программах, 

реализуемых на базе школы 

(например: от БФ «Сбербанк» 

«Вклад в будущее») 

Указать название программы 5 баллов  

  5. Создание 

благоприятных 

условий труда 

К17 

Отсутствие обоснованных 

обращений родителей и детей 

по поводу конфликтных 
ситуаций. Отсутствие 

конфликтов между коллегами. 

Эффективность работы по 

 

Основания для снижения баллов – 

устные и письменные заявления, 

проявления неэтичного поведения 
педагогов с учащимися, коллегами и 

родителями. 

За каждое выявленное 

нарушение (– 1) балл 

 

Без замечаний – 5 баллов 
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решению конфликтных 

ситуаций. 

6. Работа с 

отчетностью, 

нормативными 

документами, 

выполнение 

должностных 

обязанностей. 

 

К18 
Полнота и своевременность 

сдачи отчетных данных и 

документации,  
своевременное и 

добросовестное выполнение 

своих должностных 
обязанностей,  

 

Основания для снижения баллов: 

- несвоевременная сдача документации, 

- нарушение трудовой дисциплины, 
- некачественное выполнение 

должностных обязанностей, 

 
За каждое выявленное 

нарушение (– 0,5) баллов 

 
Без замечаний – 5 баллов 

 

7. Организация 

летней кампании 

 

К19 

Работа в летнем 

оздоровительном/трудовом 
лагере 

Основания для снижения баллов –

проявления неэтичного поведения 

педагогов с учащимися, коллегами и 
родителями; случаи травматизма 

Начальник лагеря – 20 баллов 

Воспитатель: 

За 1 день работы – 0,5 балла 
За каждое выявленное 

нарушение (– 0,1) балла 

 

К20 

Работа на участке 
 За 1 день работы – 0,5 балла  

8. Стаж 

педагогической 

деятельности  

К21 

Стаж работы в 

педагогической деятельности 

 1-5 лет – 1 балл 

6-10 лет – 2 балла 

11-15 лет – 3 балла 
16-20 лет – 4 балла 

21 г. и выше – 5 баллов 

 

9. Имеющиеся 

звания 

К22 

Наличие наград и званий 
 

Наличие званий и грамот российского, 

регионального и муниципального уровней 
(указываем только одно наиболее 

высокое, значимое) 

За звание – 10 баллов 

грамоту рос.уровня – 8 баллов 
грамоту респ.уровня – 5 баллов 

грамоту муниц.уровня – 2 балла 

 

 

10. Образование К23 Высшее образование Наличие высшего образования 3 балла  

    ИТОГО  

 

  

Баллы  Проценты 

31-60 До 5 % 

61-90 До 10 % 

91-120 До 15% 

121-150 До 20% 

151-180 До 25% 

181 и выше До 30% 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база МБОУ «Малосюгинская СОШ» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально – техническая база  

Включает в себя: учебные кабинеты. Всего кабинетов – 12. Из них: 

Кабинет информатики – 1 

Физкультурный зал – 1 

Библиотека – 1  

Кабинет школьника – 1  

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Кабинет технического труда – 1 

Музейная комната – 1 

Столовая – 1  

Материально-техническое обеспечение 
Помещение и его состояние 

-          учебное здание основное на 258 мест, площадь 1784,9 кв. м., год построения 1986. 

Спортивный зал площадью 150,8 кв. м. 

Пришкольная территория 25000 кв. м. 

Спортивные сооружения и площадки спортивная площадка площадью 5000 кв. м.; 

-          учебно-опытный участок 5000 кв. м.; 

-          пришкольный участок 15000 кв. м. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

образовательном учреждении 
  

Перечень компьютеров, компьютерных классов 

 

Тип техники (системные блоки, 

мониторы) 

Год 

установки 

Кол-во Где установлен 

Системный блок Cel-D331/Asus 2007 3 кабинет информатики 

Системный блок Samsung 2007 1 

Монитор-19 Samsung 940N 2007 3 

Монитор Samsung 2007 3 

Ноутбук  Toshiba 2007 1 кабинет завучей 

Ноутбук Acer  1 

Компьютер мобильный педагога Aguarius 2013 1 кабинет начальных классов 

Интерактивная доска e-Board Touch 87 2013 1 

Интерактивная доска SMART 2012 1 кабинет начальных классов 

Ноутбук  Toshiba L-40-13G-RU 2007  

Ноутбук  Toshiba L-30-133-RU 2007 1 кабинет начальных классов 

Монитор  LG 2007 1 кабинет начальных классов 

Системный  блок LG 2007 1 

Монитор  «Самсунг» 215 2007 1 кабинет искусства 

системный блок Самсунг 2007 1 

Моноблок HP Pro 3420 All-in-one с 

наушниками 

2013 2 библиотека 
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Наличие медицинского обслуживания: 

-         Малосюгинский ФАП 

  

Все кабинеты пролицензированы в 2012 году. 

  

Школьное питание 

Школьная столовая оборудована всеми необходимыми цехами,  рассчитана на 80 

посадочных мест. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся.  

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– 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 сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования 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 определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Малосюгинская СОШ» определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Малосюгинская СОШ» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ «Малосюгинская СОШ» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Малосюгинская СОШ», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно - общественного 

управления - попечительского совета о реализации в 

образовательном учреждении Стандарта. 

исполнено 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

исполнено 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

июнь-август 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта. 

август-

сентябрь 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно - квалификационными 

характеристиками. 

июль-август 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом . 

апрель - май 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

январь-май 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

-положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

-положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

-положения о формах получения образования; 

май-август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

в течение года 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

в течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализация 

Стандарта 

1. Изучение, накопление и внедрение в педагогическую 

практику методик, технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

в течение года 

2. Создание коллекции ЭОР в течение года 

3. Деятельность  ШМО учителей начальных классов в течение года 

4. Определение изменений в существующей образовательной 

системе начальной школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

январь 

5. Выбор варианта учебного плана.  

6. Определение компонентов учебного плана в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

февраль 

7. Информирование родительской общественности о ходе и 

результатах работы по реализации ФГОС. 

март-май 

8. Степень освоения педагогами начальных классов ФГОС 

НОО. 

май 

9. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

апрель-август 

10. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские 

программы внеурочной деятельности для обучающихся 

начальных классов. 

в течение года 

11. Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

в течение года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации Стандарта.   июнь 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией 

Стандарта. 

  август 

3. Повышение квалификации учителей в сфере современных 

методик и технологий. 

в течение года 

4. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

  сентябрь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

информационных материалов о реализации Стандарта  

в течение года 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о реализации новых стандартов. 

февраль-

сентябрь 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам реализации 

Стандарта. 

в течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности МБОУ «Малосюгинская 

СОШ» о ходе и результатах реализации  Стандарта. 

в течение года 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

-  по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию интерактивных технологий; 

в течение года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально технического обеспечения реализации 

Стандарта начального общего образования. 

в течение года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МБОУ «Малосюгинская СОШ» требованиям Стандарта. 

май-август 

3. Проверка готовности помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации ФГОС НОО. 

август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

 в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно -

образовательной среды требованиям Стандарта: 

- обновление информации на сайте МБОУ «Малосюгинская 

СОШ» 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- -

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

- приобретение учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО,на 

основе утверждённого федерального перечня учебников. 

май-август 

 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете. 

в течение года 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

                      Контроль выполнения требований к структуре основной образовательной программы                Т1 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты реализации 

ВШК 

Качество 
образовательной 

программы школы 

Структура программы, содержание и 
механизмы ее реализации 

Мониторинг Периодическое сопоставление сетевого 
графика и/или “дорожной карты” с реальным 

ходом выполнения образовательной 

программы с целью коррекции 

Директор, руководитель 
Совета учреждения, 

заместители директора по 

УВР, НМР, члены МС 

Качество управления 

образовательным 

процессом  

Состав и структура ВШК  Микроисследо

вания 

Критериальная система оценивания состава и 

структуры ВШК  

Заместитель директора по 

УВР, члены НМС 

Качество процесса реализации ВШК как 

ресурса управления 

Микроисследо

вания 

Критериальная система оценивания качества 

ВШК как ресурса управления  

Качество управления 

реализацией требований 

государственных 

документов  

Выполнение СП 2.4.3648-20, ГОСТ и т. д. Мониторинг Оценка, с целью коррекции, отклонений от 

нормы  

Директор, заместители 

директора по УВР, НМР, 

завхоз, преподаватель-

организатор ОБЖ,   

Качество соблюдения 

Положения о 

документообороте ОО  

Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

Мониторинг Оценка с целью коррекции, отклонений от 

нормы 

Заместитель директора по 

УВР 

Качество управления 
материально-

технической базой 

образовательного 
процесса 

Достаточность и качество оснащения 
образовательной среды школы  

Микроисследо
вания  

Оценка объема и качества выполнения 
программы развития школы по данному 

разделу 

Директор, заместители 
директора по УВР, НМР, 

завхоз 

Качество управления 

профессиональным 

ростом педагогов школы 

Наличие и реализация в ВШК 

необходимой совокупности показателей 

качества профессиональной деятельности 
учителя для установления размера 

стимулирующей части зарплаты 

Микроисследо

вания в 

режиме выплат 
стимулирующе

й части 

зарплаты 

Оценка соответствия и коррекция состава 

показателей в зависимости от целей и задач 

школы  

Директор, руководитель 

Совета Учреждения, члены 

комиссий по 
распределению 

стимулирующей части 

оплаты труда 

Компетентность 

субъектов управления 

Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих структурные 

подразделения 

Мониторинг Критериальная система оценивания 

(мониторинг профессиональной 

компетентности субъектов управления 

качеством ОП) 
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Контроль выполнения требований к результатам освоения основной образовательной программы               Т2 

Предмет контроля Комментарий  Формы / методы контроля Ответственный 

Личностные образовательные результаты 

Уровень сформированности 
социальных компетенций 

Ценностно-смысловые установки и моральные нормы. 
Опыт социальных и межличностных отношений.  

Правосознание 

Включенное наблюдение, анкетирование, 
тренинг, 

рефлексия 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР,  

педагог-психолог 

Уровень учебно-
познавательной мотивации 

Готовность к самообразованию. 
Готовность к выбору направления профильного 

образования 

Включенное наблюдение, анкетирование Заместитель 
директора по УВР, 

ВР,  руководители 

ШТГ 

Уровень сформированности 

основ гражданской 

идентичности личности 

Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме 

Включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Метапредметные образовательные результаты 

Уровень реализации 
регулятивных УУД  

 

Способность к проектированию. 
Способность ставить новые учебные цели и задачи. 

Способность планировать реализацию целей и задач: 

осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Стартовая диагностика, учебные исследования 
и учебные проекты, промежуточные и 

итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе, включенное 

наблюдение, специальные контрольно-
мониторинговые средства 

Заместители 
директора по УВР, 

НМР, руководители 

ШТГ, учителя-

предметники 

Уровень реализации 
познавательных УУД 

 

Освоение проектно-исследовательской деятельности. 
Развитие стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. 

Освоение методов познания, использование логических 

действий и операций 

Стартовая диагностика, учебные исследования 
и учебные проекты, промежуточные и 

итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе, включенное 

наблюдение, специальные контрольно-
мониторинговые средства 

Заместители 
директора по УВР, 

НМР, руководители 

ШТГ, учителя-

предметники 

Уровень реализации 

коммуникативных УУД 
 

Формирование навыков учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
Развитие речевой деятельности. 

Практическое освоение умений ставить 

коммуникативные задачи, оценивать ситуацию, 

учитывать способы коммуникации 

Стартовая диагностика, учебные исследования 

и учебные проекты, промежуточные и 
итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе, включенное 

наблюдение, специальные контрольно-

мониторинговые средства 

Заместители 

директора по УВР, 
НМР, руководители 

ШТГ, учителя-

предметники 

Уровень развития ИКТ-

компетентности 

Поиск, преобразование, передача и использование 

информации 

Специальные контрольно-измерительные 

материалы, наблюдение за эффективностью 

использования информационно-

Заместители 

директора по УВР, 

НМР, руководители 



181 
 

коммуникационных технологий ШТГ, учителя-

предметники 
 

Предметные образовательные результаты 
Подтверждение обученности По результатам внешней, независимой оценки Контрольно-измерительные материалы 

внешней экспертизы 

Заместитель 

директора по УВР 

Уровень достижений 

планируемых результатов 

Уровни: базовый, повышенный, высокий, пониженный, 

низкий 

Мониторинг обученности (стартовая 

диагностика, тематические и итоговые 
проверочные работы, творческие работы, 

включая учебные исследования и учебные 

проекты) 
Предметное портфолио 

Заместитель 

директора по УВР, 
руководители ШТГ, 

учителя-предметники 

Уровень знаний, умений и 

навыков по предметам, классам 

По всем уровням обучения по отдельности и во 

взаимосвязи 

Мониторинг результативности в динамике,  

предметное портфолио 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШТГ, 
учителя-предметники 

Уровень качества знаний, показанный выпускниками в 
ходе государственной (итоговой) аттестации 

Мониторинг результативности Заместитель 
директора по УВР 

Уровень достижений в разных 

видах деятельности 

Виды деятельности: социальная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная, трудовая. Протекают как 
в рамках повседневной образовательной практики, так и 

за ее пределами. В том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы 

Мониторинг результативности 

Предметное портфолио обучающегося. 
Портфель достижений обучающегося 

Заместители 

директора по УВР, 
НМР,  ВР, классные 

руководители 

 

 

Контроль выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы                Т3 

Предмет контроля Цель, содержание контроля Формы / методы контроля Ответственный 

Выполнение 
требований к учебно-

методическим и 

информационным 

условиям реализации 
основной 

образовательной 

программы (далее – 

Проверка соответствия группы условий требованиям нормативных 
документов (СП 2.4.3648-20, ФГОС и т. п.), а именно: 

• выявление педагогов, занимающихся внедрением 

информационных технологий в образовательный процесс; 

• анализ обеспеченности образовательного учреждения (далее – 
ОО) цифровыми образовательными ресурсами; 

• эффективность использования школьного сайта для организации 

взаимодействия с родителями; 

Комплексно-обобщающий. 
Изучение документов (СП 2.4.3648-20, приказов 

Минобрнауки РФ, локальной базы ОО) 

Директор, 
заместители 

директора по УВР, 

НМР 
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ООП) • эффективность использования педагогами Интернета, 

собственного электронного портфолио для распространения 
педагогического опыта; 

• оценка состояния документации ОО, связанной с введением и 

реализацией ФГОС 

Выполнение 
требований к 

кадровым условиям 

реализации ООП 

Изучение системы работы учителей по формированию у 
обучающихся универсальных учебных действий 

Комплексно-обобщающий. 
Наблюдение, беседы с педагогами и 

обучающимися,  анализ результатов 

комплексных диагностических работ 
обучающихся, анализ портфолио обучающихся, 

посещение уроков, анализ качества организации 

внеурочной деятельности в ОО 

Заместители 
директора по УВР, 

НМР 

Состояние выполнения творческой группой технического задания 
по теме "Стандарты нового поколения" 

Наблюдение, анализ материалов, разработанных 
творческой группой (диагностических работ, 

сценариев уроков и пр.) 

Заместитель 
директора по УВР, 

НМР, руководитель 

МС, руководители 

ШТГ 

Выполнение 

требований к 

материально-
техническим 

условиям реализации 

ООП 

Определение степени обеспеченности ОО необходимыми 

материально-техническими ресурсами для достижения 

планируемых результатов ООП (в т. ч. степень обеспеченности 
учебниками) 

Выявление соответствие материально-технического обеспечения 

кабинетов школы требованиям к материально-техническим 

условиям реализации ООП. Определение потребности в развитии 
образовательных ресурсов 

Работа с документацией (паспорт кабинетов, 

каталог библиотеки). Проверка кабинетов 

Директор, 

заместители 

директора по УВР,  
завхоз,  члены 

Попечительского 

совета 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  

ПЛАН  ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Т1 – ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 
Т2 – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
Т3 – ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
Вид деятельности Форма 

контро
ля 

Содержание контроля 
 

Ответст- 
венный 

Итог Направле-
ния 

реализации 
ФГОС 

Сентябрь 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Вк 
 
П 
 
Вк 

1. Состояние нормативно-правового обеспечения школы к началу учебного 
года.  

2. Состояние школьной документации  
 
3. Выполнение всеобуча.  

Д 
 

ЗУР,  ЗВР, 
ЗНМР 
ЗУР 

АС 
 
Информация 
 
Справка 

Т1 

Образовательная 
деятельность 

Т 
Вк 
 
П 

1.  Адаптация первоклассников к обучению в школе.  
2. Входные контрольные работы, уровень сформированности навыка чтения 
во 2-4 классах  
3. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 
уроков 

ЗНМР 
ЗУР 
 
ЗНМР 

Справка 
Справка 
 
Справка 

 
Т2 

 

Кадровое и программно-
методическое 
обеспечение 

П 
 
 

1. Затруднения педагогов в работе над единой методической темой  
 

ЗНМР 
 
 

Программы  (планы) 

профессионального 

роста педагогов 

 

 
Т3 

Дополнительное 
образование и внеурочная 

деятельность 

Пр Организация работы кружков, секций, факультативных, элективных курсов 
 

ЗВР, ЗУР 
 
 

Информация  Т2 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

 
Пр 
 

 
Формирование банка данных «трудных» учащихся  

 
ЗВР 

 
Информация  
 

Т2 

Октябрь 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк Исполнение нормативно-правовых актов вышестоящих органов за август-
сентябрь  

Д АС Т1 

Образовательная 
деятельность 

П 
Пр 
Пр 

1. Контроль посещения кружков  
2. Мониторинг качества образования по предметам по итогам I четверти  
3. Анализ результатов ВПР 

ЗВР 
ЗУР 
ЗУР 

Справка 
Справка 
Справка  
Справка  

Т2 

Условия труда и Тк 1. Контроль организации питания и состояния пищеблока.  Д Информация  СД Т3, Т1 



184 
 

материально-техническое 
обеспечение 

Тк 2. Состояние техники безопасности в школе.  Д Информация  СД  
 

Кадровое и программно-
методическое 
обеспечение 

Тк 
 

Состояние документации ШТГ, ШМО, ШНО   
 

ЗНМР 
 

Справка  
  АС 
 

Т1 
 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

Вк 
Вк 
 
 

1. Составление социальных паспортов классов и школы  
2. Организация работы с многодетными, малообеспеченными семьями и 

опекаемыми детьми.  

Инспек. по 
охране прав 
детства 
ЗВР 

 Информация  
Информация  
 

Т1 
Т2 

 

Ноябрь 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк 
 
Тк 

1. Проверка электронного журнала «Своевременность заполнения 
журнала»  

2. Контроль ведения журналов учета работы объединения в системе 
дополнительного образования детей 

ЗУР 
 
ЗВР 

Справка 
 
Справка  

 
Т1 

 

Образовательная 
деятельность 

Тк 
П 

1. Контроль посещаемости обучающихся,  учет и оформление документации  
2.  3. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 
уроков 

ЗУР 
ЗНМР 

Справка 
Справка 

Т1 
Т2 

Декабрь 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк 
 
Т 

1. Ведение тетрадей. Анализ соблюдения единого орфографического 
режима  

2. Знакомство с инструкцией по проведению итоговой аттестации  

ЗУР 
 
ЗУР 

Справка 
 
Информация  

 
Т1 

 
Кадровое и программно-

методическое 
обеспечение 

КлО 
Т 

1. Состояние преподавания в 1 классе 
2. Анализ участия педагогов в IT - конкурсах 

ЗУР, ЗНМР 
ЗНМР 

Справка 
Справка  

Т2 
Т3 

Образовательная 
деятельность 

Тк 
 
И 
П 

1. Проверка электронных дневников «Мониторинг входа в АИС 
«Электронная школа» родителей и учащихся  

2. Результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ 
3. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 

уроков 

ЗВР 
 
ЗУР 
ЗНМР 

Справка 
 
Справка 
Справка 

Т1 
 

Т2 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

Т Деятельность классных руководителей по профилактике среди учащихся 
вредных привычек, табакокурения, наркомании и СПИДА  

ЗВР Справка  Т2 
 

 
Январь 

Условия труда и 
материально-техническое 

обеспечение 

Тк Проверка организации охраны зданий. (1) Д Информация Т3 

Образовательная 
деятельность 

Тк 
 
П 

1. Мониторинг качества образования по предметам по итогам первого 
полугодия  

2. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 
уроков 

ЗУР 
 
ЗНМР 

Справка 
 
Справка 

 
Т2 
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Дополнительное 
образование и внеурочная 

деятельность 

Тк 
Тк 

1.Организация работы библиотеки  
2.Состояние документации классных руководителей  

ЗНМР 
ЗВР 

Справка 
Справка 

Т3 
Т1 

Февраль 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк 
 
Тк 

1. Проверка электронных дневников «Мониторинг входа в АИС 
«Электронная школа» родителей и учащихся» 

2.  Проверка личных дел обучающихся. Выполнение требований к их 
ведению.  

ЗВР 
ЗУР 
 

Справка   
 
Справка  

 
Т1 

Образовательная 
деятельность 

П Контроль взаимопосещения уроков в рамках «Недели открытых уроков» ЗНМР Справка  
 

Т2 
 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

Тк 
 
 

Соблюдение требований к одежде учащихся  ЗВР 
 
 

Справка  
 
 

Т2 
 

 
Март 

Образовательная 
деятельность 

Тк 
Тк 
П 

1. Мониторинг качества образования по предметам за  III четверть 
2. Проверка техники чтения в 1-4 классах  
3. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 

уроков 

ЗУР 
 
ЗНМР 

Справка 
 
Справка 

 
Т2 

Дополнительное 
образование и внеурочная 

деятельность 

А Анализ участия в районной НПК ЗНМР Справка  Т2 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк 
 

Проверка электронных дневников «Мониторинг входа в АИС «Электронная 
школа» родителей и учащихся  

ЗВР 
 

Справка  Т1 

Апрель 

Образовательная 
деятельность 

И 
Тк 
П 

1. Комплексные работы междисциплинарного характера 1-4 классы  
2. Анализ инновационной деятельности 
3. Посещение уроков согласно отдельному плану – графику посещения 

уроков 

ЗУР, ЗНМР 
ЗНМР 
ЗНМР 

Справка 
Справка  
Справка 

 
 

Т2 
 

Нормативно-правовая 
деятельность 

Тк Проверка состояния  кабинетов, их оформление ЗУР 
 

Информация 
 

Т3 

Дополнительное 
образование и внеурочная 

деятельность 

Тк Состояние физкультурно-оздоровительной работы 
 

ЗВР Справка Т3 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

Т 
 

Проведение классных родительских собраний  
 

ЗВР Справка  Т1 
 

Май 

Нормативно-правовая И Выполнение образовательной программы школы за учебный год  ЗУР Информация   Т1 



186 
 

деятельность 

Кадровое и программно-
методическое 
обеспечение 

И 
И 

1. Организация работы ШМО и ШТГ  
2. Анализ активности педагогов в профессиональных конкурсах, в т.ч. в IT 

- конкурсах 

ЗНМР 
ЗНМР 
 

Справка 
Справка  
 

Т1 
Т3 

Образовательная 
деятельность 

И 
 
И 

1. Итоговые контрольные работы в 2-4  
2. Анализ ВПР 

ЗУР 
 
ЗУР 

Справка 
 
Справка  

 
Т2 

Социально-
воспитательная 

деятельность 

И 
 

 Состояние работы классных руководителей по организации занятости и 
отдыха учащихся в летний период.  

ЗВР 
 
 

Справка  Т2 

Июнь 

Нормативно-правовая 
деятельность 

И 
Пр 

1. Анализ работы школы за прошедший год 
2. Состояние набора учащихся в 1 класс 

Админ. Публ.отчет 
Информация 

Т1 

 

 


	1.2.2. Русский язык. Родной язык (русский)
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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 плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.5. Математика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– выполнять передвижения на лыжах.
	1.2.12. Учебный курс «Ритмика»
	Ученик получит возможность научиться:
	2 класс
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	3 класс
	Ученик получит возможность научиться: (2)
	4 класс
	Ученик получит возможность научиться: (3)

	1.3.1. Общие положения
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	2.2.2.4. Математика
	2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.6. Окружающий мир
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура
	1. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
	3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
	4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
	1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
	2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
	3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (1)
	4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (1)
	1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (1)
	2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ
	3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (2)
	4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (2)
	1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (2)
	2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
	3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (3)
	4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (3)
	- сетевые мероприятия, организованные Сообществом педагогов Удмуртской Республики;


	Пояснительная записка
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техн...
	– обеспечение специализированных условий;
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
	З.2. План внеурочной деятельности
	3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Школьное питание
	3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирован...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– 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 сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования 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 определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования
	3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



