
  

 

Рассмотрена  и принята.                                                                Утверждаю 

на заседании педагогического  

 Совета школы                                                               Директор школы     

МОУ «Суруловская  ОШ «          

Протокол  №  1  от 29.08. 2020г.                        ________          Вольнов П.Н. 

                                                                             Приказ№42/2д от30.08.2020г.   

 

 

 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

                                       

   внесение изменений 

                                                                                      протокол №           от ______ 

заседания педагогического  

Совета школы 

утверждено 

пр.№   от______ 

                                          Директор  школы                   

Вольнов П.Н. 

    

внесение изменений 

                                                                                      протокол №           от ______ 

заседания педагогического  

Совета школы 

утверждено 

пр.№   от______ 

                                        Директор  школы                   

Вольнов П.Н. 

 

 



- 2 - 

 

Оглавление 

  Общие положения стр. 

 1.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3-52 

1.1.  Пояснительная записка 3-12 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего 

образования  

12-41 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

41-52 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 53-142 

2.1. Программа формирования универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся на ступени начального общего обра-

зования 

53-72 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и кур-

сов внеурочной деятельности  

72-112 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

112-118 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

118-134 

2.5. Программа коррекционной работы. 134-142 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 143-167 

3.1. Учебный план начального общего образования 143-154 

3.2. План внеурочной деятельности 155-158 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствиями с требованиями стандарта 

158-170 

 Приложения  171 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.       Пояснительная записка 

       Цели и задачи обучения на  ступени начального общего образования: 

 ЦЕЛИ: 

 Достижение оптимального развития каждого ребенка на основе педа-

гогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, инте-

ресов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учеб-

ной деятельности; 

 обеспечение планируемых результатов основной образовательной 

программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотно-

сить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться;  

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения 

того или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы ЗНАНИЙ и опыта, специфичного для предметной области, по полу-

чению этих знаний, их преобразованию и применению в практике повсе-

дневной жизни; 

- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий: по-

знавательных, регулятивных и коммуникативных; 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образо-

вания решаются следующие Задачи: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально–

ценностного позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса 

к учению;  

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и  опыта его применения и преобразования в условиях реше-

ния учебных и жизненных задач. 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

  Основные принципы обучения: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в услови-

ях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию со-

держания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, фи-

зическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, 

необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить само-

стоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной 

работы. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрирован-

ного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые по-

зволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осоз-
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нание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов с це-

лью формирования представлений о целостности мира (русский язык, лите-

ратурное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

 Принцип практической направленности предусматривает формиро-

вание: 

- универсальных учебных действий средствами всех предметов; 

- способностей их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности, в повседневной жизни, умений работать с раз-

ными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно–популярных и  художественных книг, журналов и газет, других ис-

точников информации);  

- умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной груп-

пе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельно-

сти); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию).  

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудно-

сти и объему представления предметного содержания через систему заданий, 

что открывает широкие возможности для  вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных  программ, адекватных разви-

тию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (ба-

зовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной ме-

рой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные уча-

щиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение зако-

номерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к 

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основани-

ем реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, пре-

жде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобще-

ния, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения 

к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также соз-

дание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу. 
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 Образовательная программа МОУ «Суруловская ОШ»  на основе 

ФГОС  начального общего образования  – это управленческий документ, ха-

рактеризующий специфику содержания образования и особенности органи-

зации образовательного процесса. 

 Согласно статье 14, п. 5 Закона «Об образовании» содержание образо-

вания в конкретном образовательном учреждении определяется образова-

тельной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоя-

тельно.  

 Образовательная программа (далее – ОП ) разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.)ред.31.12.2015 г.. 

 При определении содержания образования мы исходим из новых целей 

общего образования на современном этапе, которые ориентируют систему 

образования на создание в ОУ условий для формирования: 

- способности и готовности к непрерывному, постоянному совершенст-

вованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремления к новому; 

- способности к критическому мышлению; 

- способности и готовности к разумному риску, креативности и пред-

приимчивости, умений работать самостоятельно, готовности к работе в ко-

манде. 

 Исходя из поставленных целей современного образования Образова-

тельная программа раскрывает всю систему предоставляемых ОУ образова-

тельных услуг: учебный процесс, внеурочную деятельность, дополнительное 

образование детей. 

 Интеграция всех направлений деятельности ОУ в достижении постав-

ленных целей позволит обеспечить личностную ориентацию, вариативность 

в выборе образования, подкреплѐнную гарантиями его доступности, удовле-

творение потребностей, интересов и способностей обучающихся, самоопре-

деление в условиях рынка труда. 

 Отбор компонентов образовательной системы ОУ опирается на: 

- анализ фактического состояния образования школьников по указан-

ным направлениям деятельности школы и оценки их влияния на развитие 

учащихся; 

- поиск дополнительных резервов совершенствования и условий роста 

их эффективности путем пересмотра содержания, системы оценивания ре-

зультатов обучения, уровня методического обеспечения и педагогической ре-

зультативности. 

 Компоненты образовательной системы ОУ соответствуют требовани-

ям ФГОС НОО и учитывают их особенности.  
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Структура ОП представлена в виде трех разделов:  

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

 Целевой раздел включает цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования; планируемые результаты образования  и спо-

собы их достижения. 

 Содержательный раздел определяет концептуальные подходы к об-

новлению содержания образования и технологий обучения, ориентирован-

ных на  достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения в рамках реализуемых в школе следующих программ: программы 

формирования универсальных учебных действий; программ отдельных учеб-

ных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программы фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программы духовно нравственного развития, воспитания обучающихся; про-

граммы коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет  общие рамки организации обра-

зовательного процесса, механизмы реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования; систему условий, необходимых 

для реализации государственного стандарта начального общего образования. 

В этом плане Образовательная программа выступает основным меха-

низмом реализации стандартов второго поколения. По мере определения 

УМК Образовательная программа будет дополняться. Все дополнения к Об-

разовательной программе включаются в Приложения. Новая Образователь-

ная программа начального общего образования (далее – ОП НОО) продолжа-

ет дальнейшее развитие целей, задач, основных принципов обучения, реали-

зуемых в предыдущей Образовательной программе на ступени начального 

общего образования и на основе достигнутых результатов : состояния здоро-

вья детей, обученность, уровень воспитанности.  

             

       Общая характеристика Образовательной программы  

             Образовательная программа  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной  образова-

тельной программы  начального общего образования всеми обучающимися; 

-создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, диффе-

ренциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарен-

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

-организацию общественно полезной деятельности, в том числе соци-

альной практики с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга разви-

тия учащихся, консалтинговой деятельности, психологического сопровожде-

ния детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

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

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, микрорайона, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном уч-

реждении, участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (за-

конные представители) обучающихся. 

Образовательная система начальной школы разработана с учѐтом осо-

бенностей детей, поступающих в начальную школу. 

Во-первых, учитываются характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе-

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов и личностного смысла учения. 

Во-вторых, учитывается существующий разброс в темпах и направле-

ниях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, свя-

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Образовательная система разработана и с учѐтом особенностей началь-

ной школы как особого этапа в жизни ребѐнка, который связан: 

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бѐнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
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  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках реализации Образовательной 

программы осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении учебно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебно-

го сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
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Используемый в учебном процессе УМК «Школа России». 

 Основная особенность УМК заключается в его целостности: 

- единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам; 

- единстве сквозных линий типовых заданий; 

- единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельно-

сти. 

 УМК «Школа России»: 

- создает пространство для самостоятельной деятельности учащихся; 

- ориентирован на работу с детьми разного уровня подготовленности и 

темпа развития; 

- предоставляет условия для формирования умения делать осознанный 

выбор. 

Особенности содержания обучения по УМК 

• Учебный материал и структура его представления, разнообразные 

творческие задания обеспечивают дифференциацию обучения, т.е. создают 

условия для индивидуального развития каждого ребенка. 

• В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) 

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества 

и формирования разнообразных познавательных интересов.  

• Содержание УМК помогает ребенку удерживать и воссоздавать цело-

стность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей ме-

жду объектами и явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет. 

• Содержание УМК представляет учителю возможность использовать 

разные формы и методы обучения.  

 Основой организации учебного пространства являются крупные разде-

лы (3-5 на учебный год). 

Каждый раздел начинается с маршрутного листа — графического ото-

бражения логики его изучения.  

Маршруты по учебнику и по теме дают учащимся возможность осмыс-

ления последовательности изучения материала.  

 Учебный материал урока делится на инвариантную и вариативную 

части. 

 Инвариантная часть соответствует обязательному минимуму содержа-

ния и содержит в себе необходимый  учебный материал. Выполнение всех 

заданий в инвариантной части свидетельствует о том, что учеником достиг-

нута ближайшая цель – освоен обязательный минимум содержания. 

 Вариативная часть включает дополнительный материал. Выполнение 

заданий в вариативной части показывает, что ученик достиг максимального 

уровня освоения материала . 

 Особое место в учебном процессе отводится проектной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической реализа-
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ции познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные 

интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Приоритет в обучении предмету отдаѐтся не традиционной передаче 

готовых знаний, а овладению основными методами деятельности, самостоя-

тельному «открытию» нового младшими школьниками, т.е. деятельност-

ному методу обучения.  
 Данный подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на 

формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значи-

тельно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без перегруз-

ки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их разно-

уровневой подготовки, реализации принципа моделирования.  

 Процесс обучения организуется на основе совместной или самостоя-

тельной учебно-познавательной деятельности учащихся, руководимой 

учителем. 

 Тренировочные упражнения представляют собой систему взаимосвя-

занных учебных задач. Их выполнение требует умственной активности уче-

ника, что предпочтительнее чисто «исполнительской» деятельности. Они 

максимально отрабатываются на уроке.  

 Домашние задания носят дифференцированный характер и направле-

ны на достижение следующих задач: 

- выравнивание (если учащийся отстал от класса и т.д.); 

- дифференциация (например, задания особой сложности для ученика с 

ярко выраженными  способностями); 

- самостоятельная организация своей деятельности. 

Результаты обучения оцениваются на критериальной основе. Исполь-

зуются три уровня успешности обучения, универсальные для всех ситуаций 

оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда ис-

пользуются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не от-

лично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной зада-

чи − действие в новой, непривычной ситуации и(или) использование новых 

знаний по только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по мате-

риалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

В содержание УМК «Планета знаний: заложен огромный воспитываю-

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализо-

вывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости.  

 Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров ху-

дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения наро-

дов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процес-



- 11 - 

 

се взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и са-

мопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетиче-

ских, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отноше-

ние к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отече-

ству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспита-

нии учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, 

историей, знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, 

своей стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собст-

венные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знако-

миться с национальными ценностями и национальными духовными тради-

циями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, за-

боты о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание пред-

метом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает ду-

ховно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной воспитательной деятельности, в совместной педагогической рабо-

те школы, семьи и общественности. 

Особое место в комплектах учебников занимает курс « Основы религи-

озных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных ус-

тоев, традиций. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается его целостно-

стью:  

- единство структуры учебников по всем классам и предметам;    

- единство сквозных линий типовых заданий; 

- единство подходов. 

В УМК  всѐ подчинено:  

  формированию  системы опорных базовых знаний, умений и уни-

версальных учебных действий, составляющих основу при последующем обу-

чении;  

  созданию образовательного пространства, в рамках которого воз-

можен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его лич-

ной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и воз-

можностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе сис-

темно - деятельностного подхода, который предполагает:  
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельност-

ного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

1.2. Планируемые  (предметные, личностные и метапредметные )  ре-

зультаты освоения обучающимися основной   

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые 

результаты) являются важнейшим механизмом реализации требований Стан-

дарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу и представляют собой систему обобщенных личностно ориенти-

рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-

тизацию. Система планируемых результатов даѐт представление о том, каки-

ми именно универсальными учебными действиями (УУД) - познавательны-

ми, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными че-

рез специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов осо-

бое значение имеет учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. слу-

жащий основой для последующего обучения. 

  Содержание и структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентиро-

ванных целей образования.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, а также для систе-

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм включают в себя три  группы результатов – личностные, предметные, 

метапредметные. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в об-

разовательном процессе мотивация, познавательные потребности, а также 

система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его резуль-

татам. 
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К предметным результатам относятся результаты освоения учебных 

программ, которые выражаются в усвоении  обучающимися конкретных зна-

ний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятель-

ности.  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обу-

чающимися на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные 

способы деятельности (универсальные учебные действия - УУД).  

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учеб-

но-познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД 

применяются при выполнении предметных учебных задач и при решении ре-

альных познавательных или практических задач в различных областях чело-

веческой деятельности. Выделяется четыре основных вида универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные.  

Требования к результатам  освоения основной образовательной про-

граммы являются основой построения процедур и критерием для:  

 индивидуальной оценки образовательных достижений каждого обу-

чаемого, которая складывается в основном из его результатов в когнитивной и 

операциональной (метапредметной) областях; 

 интегральной оценки эффективности деятельности начальной школы 

по достижению образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющим обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями – личностными, регулятивными, познавательными, ком-

муникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или ино-

го предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

 Уровни освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  

 В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются 3 уровня их описания: 

- цели-ориентиры; 

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала;  

- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предме-

та. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот 

блок результатов: 
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- описывает основной, сущностный вклад данной программы в разви-

тие личности обучающихся, в развитие их способностей;  

- отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делѐнных познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представляются в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной  школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинст-

вом детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обу-

чения. 

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 це-

лей, 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 исклю-

чения обучающимися,  как в силу повышенной сложности учебных действий 

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

его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов предпо-

лагает  при организации образовательного процесса на всех его этапах ис-

пользования дифференцированного подхода к учащимся на основе реального 

учета их возможностей и способностей.  

На ступени начального общего образования устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

- программ по всем учебным  предметам - «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных 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, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

  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, 
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а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, 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 способ-

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

деленных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к ка-

ждому 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, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, 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 
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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. 

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. 

                        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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности,     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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

-  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

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, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- 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; устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– 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; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание   

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

 

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 ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Планируемые результаты и содержание образовательных  областей          

на уровне начального общего образования 
  

«Филология» 

 

1.1.1. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  получат: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осоз-

нание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, 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 коммуни-

кативных задач. 

Научатся: осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-

чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературно-

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

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

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

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

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дейст-

вий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам 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); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чание, 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 прилагатель-

ные, 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; 
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– 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; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтакси-

ческий), 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 ис-

правлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать запи-

сываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в после-

дующих 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 пра-

вила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддержи-

вать 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; 
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– составлять устный рассказ на определенную тему с использова-

нием 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 культу-

ры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотно-

сить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, зада-

чами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

1.1.2. Литературное чтение 

У обучающихся будет формироваться потребность в следующем: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся 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. 
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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 си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

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, само-

развития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательско-

го интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргу-

ментации, иной информации; 
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– прогнозировать содержание текста художественного произведе-

ния по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанно-

го; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения по-

сле предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соот-

ветствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и на-

учно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и ге-

роев произведения; воспроизводить в воображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать 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 значе-

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-

вочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержа-

ние текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии ос-

новное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек-

стов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувства-

ми героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь ме-

жду отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче-

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-

дая 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 художест-

венного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художест-

венного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан-

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 

1.1.3. Иностранный язык ( немецкий) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будет сформировано: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы. 

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   изучаемого (немец-

кого)языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обу-

чающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
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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 граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках  немецкого  языка с доступными образ-

цами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обу-

чающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения  немецкого  языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного 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 получе-

но 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 использо-

вать 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 необхо-

димые 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; 
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– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное со-

держание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основ-

ном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать со-

держащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ  немецкого слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на  немецком  язы-

ковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-

строенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать 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 элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого  алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 
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– пользоваться  немецким  алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной зада-

чей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания  немецкого языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  на-

чального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада-

чей. 

 

1.1.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

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

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

сятичном 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; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами 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 из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому состав-

лена числовая последовательность, и составлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному 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 со-

отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — се-

кунда; 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 (сло-

жение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, ал-

горитмов письменных арифметических действий (в том числе деления с ос-

татком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление од-

нозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 
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– 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 об-

ратного 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 дей-

ствий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные за-

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по зна-

чению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос 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, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник 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 при-

ближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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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; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики 
  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого (выбранного) модуля курса выпускник 

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны-

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно-

стях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

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

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

1.1.6. Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

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

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

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

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- 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 ок-

ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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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. 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Ис-

кусство» на уровне начального общего образования 

1.1.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

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

тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художест-

венный 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, пони-

мания 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, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечест-

во», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие куль-

туры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувст-

ва сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном 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 творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся 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 по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

1.1.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собст-

венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформирова-

ны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понима-

ние ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
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образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах. 

1.1.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 
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и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-

тия культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предме-

тов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для твор-

ческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и тех-

нологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, 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: распреде-

ление ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-

желательного 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 пред-

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут перво-

начальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступ-

ную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложе-

ны основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное от-

ношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо-

гать 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 ре-

гионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профес-

сиях (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 доступ-

ные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отра-

женных 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 рабо-

ты, социальные услуги). 

1.1.10. 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 
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физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, раз-

вития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физи-

ческой культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельно-

сти, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характери-

зовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равно-

весие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные 

на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физи-

ческой культуры и организовывать места занятий физическими упражне-

ниями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом возду-

хе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и ук-

реплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике наруше-

ния зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагруз-

ки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

– 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 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования: 
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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. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

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, 
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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. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. 

е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об ус-

воении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избиратель-

ности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации тре-

бований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и родителей. 

Особенности системы оценки достижения требований стандарта 

начального общего образования 

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, ко-

торое прямо связывает их с направлениями личностного развития, форми-

руемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учить-

ся). Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов 

(личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом основные 

образовательные результаты начального общего образования: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мо-

тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 

 Особенности новой системы оценки:  

- регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными; 

 - введение оценки контекстной информации;  

 - использование планируемых результатов в качестве содержательной 

и критериальной основы оценки. 

 Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием об-

разовательных результатов. 

 Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-

деятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения 

основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на ма-

териале основ наук. 

 Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном 

ряду с систематическими знаниями, становятся универсальные, или мета-

предметные умения (и стоящие за ними компетенции).  

 Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 

«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой 

учебных действий с изучаемым учебным материалом. 

В связи с новой Концепцией в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов оценивается и  способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основа-

нии: 

–  системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах; 
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–  умений учебно-познавательной, исследовательской, практиче-

ской деятельности; обобщенных способов деятельности; 

–  коммуникативных и информационных умений. 

Такая переориентация коренным образом меняет место и роль системы 

оценки в системе вариативного образования. 

 Она становится одним из регулирующих (управляющих) элементов 

школьной системы образования. К традиционной функции обратной связи 

добавляется функция ориентации образовательного процесса на реализа-

цию и достижение планируемых результатов. 

 Вводимая система оценки  включает  в себя внешнюю и внутреннюю 

оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной ос-

нове.  

 Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; 

как и в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.   

 Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними,  по отношению 

к школе службами. 

Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой (ученика-

ми, педагогами, администрацией). 

 Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную дея-

тельность, согласованную с внешней оценкой, система оценки выполняет 

свою миссию ориентации образовательного процесса на достижение значи-

мых для личности, общества и государства результатов образования. 

 Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной  основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож-

ность учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью,  принятию ответственности за ее результаты.  

 Еще одна особенность новой системы оценки – уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «иде-

альный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксиро-

вания допущенных ошибок и недочетов, формируется сегодня оценка учени-

ка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного (базового) уровня интерпретируется как безус-

ловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 Среди отличительных особенностей  новой  системы оценки: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); 
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• использование планируемых результатов освоения основной  образо-

вательной программы в качестве содержательной и  критериальной базы 

оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

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

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в це-

лях оценки состояния и тенденций развития ОУ; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария и представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких методов оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педа-

гогических измерений. 

 Содержательной и критериальной базой оценки личностных, мета-

предметных и предметных результатов служат планируемые результаты на-

чального общего образования. 

 На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности или невозможности про-

должения обучения на следующей ступени, в начальной школе выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на ма-

териале опорной системы знаний с использованием средств, адекватных со-

держанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. 

 Способность к решению иного класса задач является предметом раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действия-

ми: 

–  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и навыки работы с информацией, а также 

–  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничест-

ва с учителем и сверстниками. 
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                      Процедуры и механизмы оценки.  
Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, 

школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в: 

- текущих отметках, которые ставятся учителями;  

-  результатах самооценки учащихся;  

- результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными 

психологами;  

- промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

- в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбран-

ные школой средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

 Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определен-

ном этапе – и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стиму-

лировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незна-

чительные продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отноше-

нию к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она вы-

полняет свои основные функции. 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на дос-

тижение планируемых результатов посредством уточнения на конкретных 

примерах содержания и критериев внутренней оценки.  

И, во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит воз-

можность получения объективных и сопоставимых данных в целях управле-

ния качеством образования. 

Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация педагогических работников ОУ; 

• аккредитация образовательного учреждения; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

 «Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая  

оценка; поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный 

процесс (через систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена 

связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой выпускников. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осущест-

вляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образова-

тельного учреждения, мониторинговых исследований,  в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

Это накладывает определенные требования на структуру итоговой 

оценки. С одной стороны, она должна позволять фиксировать индивидуаль-

ный прогресс в образовательных достижениях ребенка, т. е. вести оценку ре-
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бенка по отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая оценка 

должна позволять получить объективные и надежные данные об образова-

тельных достижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся. 

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две со-

ставляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые ра-

боты, характеризующие уровень присвоения учащимися основных форми-

руемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых 

работ – область компетенции педагогов и школы.  

  Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью полу-

чения объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой началь-

ного образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях 

обеспечения объективности и сопоставимости данных используется для про-

ведения итоговых работ сопоставимый инструментарий –разрабатываемый 

на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рам-

ках системы внешней оценки. 

             Организация накопительной системы оценки 

  Оптимальным способом организации системы накопительной 

оценки является портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и дос-

тижения в различных областях. При этом материалы портфолио должны до-

пускать проведение независимой внешней оценки, например, при проведе-

нии аттестации педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за-

дач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, включаются  следующие материалы. 

1). Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе-

мых в рамках образовательной программы школы (как ее общеобразователь-

ной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обяза-

тельной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 
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их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глуби-

ну знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дейст-

вий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, мате-

риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результа-

ты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи уст-

ных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото-  и видео - 

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собст-

венного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнитель-

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав-

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2). Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универ-

сальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководи-

теля), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-

тельной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3).Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио 

и портфолио в целом ведется с позиций достижения планируемых результа-

тов с учетом основных результатов начального образования, устанавливае-

мых требованиями стандарта. 

 Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфо-
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лио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдель-

ных составляющих портфолио могут быть адаптированы учителем примени-

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных состав-

ляющих портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстриро-

ванные учеником с оценками типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - т. е. 

оценки, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и пра-

вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона  заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценки, свидетельствующие об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

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

интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-ти балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысле-

ния их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолже-

ния образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к само-

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

но-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и само-

регуляции. 

 Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеука-

занными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения пла-

нируемых результатов начального образования и системы оценки их дости-

жения. 

                    Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы харак-

теризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы зна-
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ний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, при чем не менее, чем по половине разде-

лов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 

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

за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базо-

вого уровня. 

 Решение об успешном освоении программы начального образова-

ния и переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-

ние о переводе выпускника на следующую ступень общего образования при-

нимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных дос-

тижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур, ус-

танавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпуск-

ника начальной школы, в которой: 
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного раз-

вития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ре-

бенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обуче-

ния. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными показате-

лями. 

                 Измерительные материалы для итоговой оценки 

Для подготовки и организации итоговой оценки достижения выпускни-

ками начальной школы планируемых результатов учителям, учащимся и их 

родителям, необходимо иметь полное представление о содержании оценки, 

особенностях используемых заданий и системы их оценивания, а также об 

общих подходах к принятию решения об уровне освоения изученного учеб-

ного материала (достижении или недостижении планируемых результатов). 

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накоп-

ленной оценки, характеризующей динамику индивидуальных образователь-

ных достижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и результа-

тов итоговых проверочных работ. 

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регла-

ментированных процедур по двум основным предметным областям (матема-

тике и русскому языку) и междисциплинарной  программе «Программа фор-

мирования универсальных учебных действий». 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку 

является оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и рус-

ского языка. 

Комплексная работа позволяет выявить  сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, 

логических, постановки и решения проблем), коммуникативных (например, 

умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внут-

реннем плане) на межпредметной основе. 

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой 

планируемых результатов, представленных в обобщенной форме.  

В ОУ разрабатываются единые подходы к разработке  инструментария 

(отдельных заданий и проверочных работ). Каждый планируемый результат 

уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т.е. указы-

ваются все элементы знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся 

в процессе обучения и которые можно измерить в рамках используемых оце-

ночных процедур на разных уровнях их освоения.  

 Для получения информации об уровнях подготовки учащихся (базо-

вый  или повышенный) разрабатываются и используются задания разного 

уровня сложности по каждому планируемому результату. 



- 53 - 

 

 

                     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу форми-

рования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени на-

чального общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; программу формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы. 

         2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий: 

- направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода в учеб-

ном процессе; 

- способствует реализации развивающего потенциала обучения; 

- обеспечивает  формирование и развитие системы универсальных 

учебных действий; 

- является основой образовательного процесса и обеспечивает школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и созна-

тельного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответст-

вующих видов целенаправленных действий, если они формируются, приме-

няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих уча-

щихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

 

2.1.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий 

 

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, 

обеспечивающая: культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться. Достижение умения учиться предполагает 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 учащимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тенций. 
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Универсальные учебные действия выполняют в учебной деятельности 

следующие функции:  

1. Регуляция учебной деятельности: 

- принятие и постановка учебных целей и задач,  

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов 

реализации учебных целей и задач, 

- контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной дея-

тельности. 

2.   Создание условий для саморазвития и самореализации личности:  

- готовность к непрерывному образованию на основе умения 

учиться,  

- формирование гражданской идентичности и толерантности жиз-

ни в поликультурном обществе,  

- развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности 

3. Обеспечение успешности обучения: 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области позна-

ния. 

Виды универсальных учебных действий, формируемых в начальной 

школе : личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Состав  и  характеристики универсальных учебных действий представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 Состав и  характеристики универсальных учебных действий 

№ Виды УУД Характеристика 

1. Личностные  

1.1. Смыслообразование 

 

Установление учащимся значения результа-

тов своей деятельности для удовлетворения 

своих потребностей,  мотивов, жизненных 

интересов. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Определение того «какое значение, смысл 

имеет для меня учение» 

1.2. Нравственно-этическое  

оценивание 

Выделение морально-этического содержа-

ния событий и действий. 

Построение системы нравственных ценно-

стей как основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание собы-

тий и действий с точки зрения моральных 

норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и осу-

ществление личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), вклю-

чая самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное 
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самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

2. Регулятивные 

2.1. Целепола- 

гание 

 

- постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2.2. Планирование - определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного резуль-

тата;  

- составление плана и последовательности 

действий 

2.3. Прогнозирование 

 

 – предвосхищение результата и уровня ус-

воения, его временных характеристик;  

2.4. Контроль 

 

Контроль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

2.4.1. Волевая  

саморегуляция 

 

- способность: 

- к мобилизации сил и энергии;  

- к волевому усилию - выбору в ситуации 

конфликта мотивов; 

- к преодолению препятствий; 

-эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации;  

эффективные стратегии совладания с труд-

ными жизненными ситуациями 

 Коррекция 

 

– внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта;  

 Оценка 

 

 - выделение и осознание учащимся того что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

3. Познавательные  

3.1. Общеучебные  

 

Самостоятельное выделение и формулиро-

вание учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение ре-

чевого высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жан-

ров; извлечение информации в соответствии 

с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов ре-
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шения задач в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-символические 

действия 

 Знаково-символические действия выполня-

ют функции: 

- отображения учебного материала;  

- выделения существенного;  

- отрыва от конкретных ситуативных значе-

ний; 

-  формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование 

3.2. Логические 

 

Анализ объекта с выделением существен-

ных и несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в 

том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

Выбор оснований и критериев для  сравне-

ния, классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следст-

вий 

Установление причинно-следственных свя-

зей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

3.3. Постановка и решение 

 проблем 

 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера 

4. Коммуникативные  

4.1. Планирование 

учебного сотрудни- 

чества 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

4.2. Постановка  

вопросов 

 

4.3. Построение 

речевых 

высказываний 

 

- умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации 

4.4 Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером 

- выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов раз-

решения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
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 ·управление поведением партнѐра  

— контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

 

 

   2.1.2.Система работы школы по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий   

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного разви-

тия у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учеб-

ные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Виды формируемых УУД в процессе изучения основных предметов пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 Виды формируемых универсальных учебных действий в процессе 

изучения основных предметов начальной школы 

Учебные предме-

ты 

Виды формируемых универсальных учебных дейст-

вий 

Русский язык 

 

Работа с текстом: формирование логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей при работе с текстом. 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка. 

 Усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв.  

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориен-

тировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное раз-

витие адекватных возрасту форм и функций речи, вклю-

чая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное 

чтение». 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося в системе личностных смы-

слов; 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений по-

средством эмоционально-действенной идентификации; 

- освоение основ гражданской идентичности путѐм зна-
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комства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

- приобретение эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; 

- нравственно-этическое оценивание через выявление 

морального содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей; 

- эмоционально-личностная  децентрация на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесе-

ния и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоз-

дания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контек-

стную речь с учѐтом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный 

язык» 

- общее речевое развитие учащегося на основе форми-

рования обобщѐнных лингвистических структур грам-

матики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологиче-

ской и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формирование ориентации на партнѐра, его высказы-

вания, поведение, эмоциональное состояние и пережи-

вания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосно-

вывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

«Математика» - планирование последовательности шагов при решении 

задач;  

- различение способа и результата действия;  

- выбор способа достижения поставленной цели;  

- использование знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; 

-  сравнение и классификация (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному осно-

ванию.  

Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 
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«Окружающий 

мир» 

- умения различать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона, описывать досто-

примечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву - столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти, умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических событи-

ях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фикси-

ровать в информационной среде элементы истории се-

мьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, гра-

мотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и пра-

вил взаимоотношений человека с другими людьми, со-

циальными группами и сообществами. 

«Музыка» - эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования пози-

тивной самооценки, самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом самовыражении;  

- приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам на-

родной и профессиональной музыки обеспечит форми-

рование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном общест-

ве; 

- на основе развития эмпатии и умения выявлять выра-

женные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовы-

ражения; 

- замещение и моделирование. 

«Изобразительное 

искусство» 

- моделирование, способствующее формированию логи-

ческих операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

- регулятивные действия - целеполагание как формиро-

вание замысла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умение контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесение коррек-

тив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

- личностные действия - приобщение к мировой и оте-

чественной культуре и освоение сокровищницы изобра-
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зительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов ( обеспечивают форми-

рование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой сис-

темы мотивов, включая мотивы творческого самовыра-

жения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся). 

«Технология» - действия моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу;  

- специальная  организация процесса планомерной по-

этапной отработки предметно-преобразовательной дея-

тельности  

 -умений осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексии как осознании со-

держания и оснований выполняемой деятельности; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ 

-компетентности учащихся. 

- развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображе-

ния на основе развития способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его пре-

образования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполага-

ние; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- развитие планирующей и регулирующей функции ре-

чи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучаю-

щихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на 

основе изобразительной и художественной конструк-

тивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений млад-

ших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

«Физическая 

культура» 

личностные универсальные  действия: 

- знание основ общекультурной и российской граждан-

ской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуж-
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дается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к пре-

одолению трудностей на основе конструктивных стра-

тегий совладания и умения мобилизовать свои личност-

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жиз-

ни. умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

- взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудниче-

ство и кооперацию (в командных видах спорта  

- формированию умений планировать общую цель и пу-

ти еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение парт-

нѐра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

«Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России» 

универсальные  учебные  действия: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; 

- соотносить тему и главную мысль текста с содержани-

ем произведения живописи; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в про-

изведениях фольклора, реалистических и фольклорных 

текстах; 

- сравнивать главную мысль реалистических, фольклор-

ных и религиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями;  

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добав-

лять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественные полотна, 

иконы) словесный портрет его героя; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, ико-

нописи; 

- высказывать предположения о последствиях непра-

вильного (безнравственного) поведения человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведе-

ний, высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информа-

ции и в конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимости 
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от уровня сформированности универсальных учебных действий. Процесс ов-

ладения знаниями неразрывно связан с процессом овладения интеллектуаль-

ными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, 

систематизация, обобщение, и умениями практического характера (вычисле-

ния, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере). 

 Материалы, представленные в таблице 2, являются основой для 

создания в школе системы работы по формированию и развитию у учащихся 

УУД. Система работы по формированию и развитию УУД включает в себя 

следующий комплекс дидактических задач для определения: 

- состава и системы основных УУД по каждому предмету; 

- требований к уровню сформированности определѐнного УУД к мо-

менту окончания начальной школы; 

- этапов формирования УУД;  

- вклада учебных предметов в формирование каждого УУД;  

- методики обучения, обеспечивающей успешное формирование и раз-

витие УУД у детей до заданного уровня на каждом году обучения;  

- преемственности в их развитии; 

- критериев сформированности УУД. 

 Решение перечисленных дидактических задач позволит перейти 

на системно-деятельностный подход в обучении. Основу деятельностного 

подхода составляет ориентировочная основа деятельности (ООД) третьего 

типа, на важное значение которой в обучении указывали в своих работах 

П.Я.Гальперин и Н.Ф. Талызина. «Третий тип ООД, - отмечают они, - требу-

ют изменения  построения самих предметных знаний, выделения в них ос-

новных единиц материала и законов их сочетания. Ориентировка на такого 

рода знания делает  действия  независимыми от частных особенностей  мате-

риала, позволяет  учащемуся свободно переносить их  на другие области зна-

ния, относящиеся к данному материалу»  

 Для перехода на обучение  по третьему типу ООД необходимо воору-

жить учащихся соответствующими мыслительными операциями. На необхо-

димость этого указывал А.Н.Леонтьев, писавший, что « овладение  понятия-

ми, обобщениями, знаниями  требует, чтобы у ребенка формировались адек-

ватные умственные операции, а для этого они должны быть у него активно 

построены».   

 Прежде всего, у учеников должны быть сформированы операции ана-

лиза, синтеза, абстрагирования, обобщения. Такие операции составляют ос-

нову системно-деятельностного подхода в обучении. Они определяют и ком-

петентности учащихся. Под компетентностями понимается способность 

учащихся решать проблемы повседневной жизни на основе использования 

приобретенных знаний, умений и способов деятельности. Эти ситуации, как 

правило, новые для учащихся, связаны с их личной жизнью, с работой и от-

дыхом, с жизнью общества. Проблемы, поставленные в рамках этих ситуа-

ций, требуют от обучающегося, опираясь на уже имеющиеся умения и зна-

ния, полученные при изучении различных учебных предметов, применить 

свои способности в новом контексте, разработать подходы к решению про-

блем, проявить гибкость мышления.  
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 Системно-деятельностный подход  в обучении основан на формирова-

нии у учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные 

свойства и отношения, которые могли бы служить ориентирами, опорными 

толчками для любого частного задания данной области. Предстоит  воору-

жить обучаемого пониманием общего принципа построения изучаемого ма-

териала (или структурой осваиваемого действия) и такими приѐмами анали-

за, которые позволили бы обнаружить эти принципы. 

 Для успешного формирования умения выполнять то или иное 

действие необходимо, прежде всего, самому учителю, провести анализ 

структуры действия, чѐтко представить из каких элементов (операций) скла-

дывается его выполнение. 

 Вычленив определѐнные элементы (шаги) в структуре действия, 

необходимо определить наиболее целесообразную последовательность их 

исполнения и наметить систему упражнений, обеспечивающих уверенное, 

почти автоматическое выполнение учащимися простых действий, а затем ор-

ганизовать их выполнение. 

 На основе этой работы можно формировать умения выполнять 

более сложные действия, что осуществляется специально подобранными для 

этой цели задачами. 

 Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В про-

цессе формирования УУД  и способов деятельности выделяют следующие 

этапы: 

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять 

данное действие (мотивационная основа действия); 

2. Определение цели действия; 

3. Уяснение научных основ действия; 

4. Определение основных структурных компонентов действия, общих 

для широкого круга задач и не зависящих от условий, в которых выполняется 

действие (такие структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов 

действия); 

5. Определение наиболее рациональной последовательности 

выполнения операций, из которых складывается действие, т.е. построение 

модели (алгоритма) действия (путѐм коллективных или самостоятельных 

поисков); 

6. Организация небольшого количества упражнений, в которых 

действия подлежат контролю со стороны учителя; 

7. Обучение учащихся методам самоконтроля; 

8. Организация упражнений, требующих от учащихся умений 

самостоятельного выполнять данное действие, если условия меняются; 

9. Использование определѐнного умения при выполнении действия для 

овладения новыми, более сложными умениями, в более сложных видах 

деятельности. 

 Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидакти-

ческую основу деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает актив-

ное участие учащихся в выявлении структуры и рациональной последова-

тельности выполнения отдельных операций, из которых он слагается; струк-

тура действия (его модель) научно обосновывается.  



- 64 - 

 

 Развитие УУД, освоенных  учащимися в учебной деятельности,  про-

должается во внеурочной деятельности через систему дополнительного обра-

зования, кружки, секции, специальные курсы по направлениям.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное   

2. Духовно-нравственное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Общекультурное  

 Внеурочная деятельность помогает расширить индивидуальную обра-

зовательную траекторию каждого учащегося. Предоставляемый спектр услуг 

дополнительного образования направлен на удовлетворение потребностей в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым ком-

понентом учебного плана, на развитие мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. Система дополнительного образования дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоро-

вье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных запросов личности. Воспитательная система 

школы направлена на обеспечение сферы внешней и внутренней деятельно-

сти учащихся, связанной с социумом - обеспечение взаимодействия, парт-

нѐрского сотрудничества с семьѐй и всем социумом. 

 

2.1.3.Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-

чальному и основному общему образованию. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования используется базисная программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, которая обеспечи-

вает подготовку к ФГОС нового поколения. 

Преемственность программы «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и УМК «Планета знаний» 

обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенно-

стям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 

старшего дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспе-

риментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти ви-

ды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направле-

ний развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы школы: переходы из дошколь-

ного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учрежде-

ние, реализующее основную образовательную программу начального общего 
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образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшколь-

ного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Причинами возникновения данной проблемы являются следующие:  

- недостаточно плавное изменение методов обучения; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня.  

Обучение мы рассматриваем  как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

функциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характери-

стика психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает: 

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспе-

чивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; - воз-

можность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению;  

- усвоение системы научных понятий;  

- освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудниче-

ства в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмо-

циональную готовность.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социаль-

ных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в со-

циальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активно-

сти. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставлен-

ной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем 

и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

 Сформированность Я-концепции и самосооценки характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравствен-
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ных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социаль-

ных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-

ность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформирован-

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готов-

ность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познава-

тельную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассужде-

ния как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-

ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствую-

щих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблю-

дается рост объѐма и устойчивости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспе-

чивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности со-

подчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях при-

лагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и кор-

рекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступе-

ни начального общего образования осуществляется  в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности де-

тей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильно-

сти, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации про-

цесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают млад-

шие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подрост-

ков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и задаются  в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней обра-

зовательной системы является  ориентация на формирование умения учиться, 

которое обеспечивается  формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.1.4. Обобщенные показатели сформированности универсальных 

учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. В таблицах 3, 4, 5, 6  приво-

дится обобщенный перечень  требований к овладению  обучающимся УУД 

на двух уровнях: 

- у выпускника будут сформированы; 

- выпускник получит возможность для формирования. 

Личностные универсальные учебные действия 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

Таблица 3 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержатель-

ные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

- внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отноше-

ния к школе, понимания необходимо-

сти учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных моти-

вов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин ус-
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- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

- способность к самооценке на осно-

ве критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содер-

жании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружаю-

щих людей; 

- знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и кон-

венциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвен-

циональному уровню; 

- развитие этических чувств — сты-

да, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жиз-

ни; 

- основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетиче-

ские чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художест-

венной культурой. 

пешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

- компетентности в реализации ос-

нов гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни 

и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу чело-

веческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступ-

ках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

Таблица 4 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учите-

лем; 

-планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

-учитывать установленные прави-

ла в планировании и контроле спосо-

ба решения; 

-осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату (в слу-

чае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды реше-

ния задачи); 

-оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответст-

вия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предло-

жения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат дей-

ствия; 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оце-

нивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце дейст-

вия. 
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решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-

ники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логи-

ческих действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 Таблица 5 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учеб-

ной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информаци-

онном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Ин-

тернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

·строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную ин-

формацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

·осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

·осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать ин-

формацию 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 за-

дач в зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических опера-

ций; 

·строить логическое рассужде-

ние, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 
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риям; 

·устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом кру-

ге явлений; 

·строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единич-

ных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под по-

нятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов ре-

шения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и свер-

стниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

 Таблица 6 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

·адекватно использовать коммуни-

кативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инст-

рументы ИКТ и дистанционного об-

щения; 

·допускать возможность существо-

вания у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

·понимать относительность мне-

ний и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

·продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учѐ-

та интересов и позиций всех участ-

ников; 



- 72 - 

 

·учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение 

и позицию; 

·договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра вы-

сказывания, учитывающие, что парт-

нѐр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции 

своего действия; 

·адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

·с учѐтом целей коммуникации дос-

таточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

·адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Основой для разработки рабочих программ учебных предметов являют-

ся требования ФГОС к результатам их освоения. При разработке рабочих 

программ учитывается следующее: 

 определение предметных  знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются метапредметными; 

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности; 

 способы организации учебной деятельности и сотрудничества, позна-

вательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. 

В соответствии с ФГОС рабочие программы включают: 

 пояснительную записку, которой дается : 

- общая  характеристика учебного предмета; 

- описание его места в учебном плане и ценностные ориентиры его со-

держания; 

- личностные, предметные и  метапредметные  результаты освоения 

учебного предмета; 

 основное содержание учебного предмета; 

 примерное тематическое планирование с определением основных ви-

дов учебной деятельности обучающихся; 

 требования к овладению учащимися предметными и метапредметны-

ми УУД; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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 перечень литературы для учителя и учащихся. 

В данной части ОП приводятся целевые установки рабочих программ и 

требования к уровням образовательной подготовки в формате: 

 цели-ориентиры; 

 выпускник научится; 

 выпускник получит возможность научиться. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты изучения данной 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 опреде-

лѐнных познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представляются  в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

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

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в на-

чальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целе-

направленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляю-

щим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достиже-

ний), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основани-

ем для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень 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 це-

лей, 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 исклю-
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чения обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий 

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

его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов  предпо-

лагает  при организации образовательного процесса на всех его этапах ис-

пользования дифференцированного подхода к учащимся на основе реального 

учета их возможностей и способностей.  

  

2.2.1. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучаю-

щиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от-

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

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей, получат: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осоз-

нание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, 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 коммуни-

кативных задач. 

 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся по-

лучат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том чис-

ле с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыраже-

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-

чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 
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получат начальные представления о нормах русского и родного литературно-

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка -

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфо-

логией и синтаксисом; 

- в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

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

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпуск-

ников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения но-

вой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

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

дующей ступени образования. 

              Содержательная линия «Система языка» 
                                    Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

- определять  последовательность букв в 

русском и родном алфавитах; 

- пользоваться алфавитом для упорядочива-

ния слов и поиска нужной информации. 

- проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фо-

нетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - соблюдать нормы русского и родного ли-

тературного языка в собственной речи; 

-  оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, при-

ставку, суффикс 

- разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения раз-

бора слова по составу. 

                                             Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

-определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

-подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте; 

- подбирать антонимы для точной харак-

теристики 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять грамматические признаки 

имѐн существительных — род, число, па-

деж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки гла-

голов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

- проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике ал-

горитму; 

-  оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относят-

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 



- 77 - 

 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предло-

жении; 

- классифицировать предложения по цели высказы-

вания, находить повествователь-

ные/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, до-

полнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгорит-

мом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность 

разбора; 

-·различать простые и сложные 

предложения. 

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять правила правописания (в объѐ-

ме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 

80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—

80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфо-

граммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуацион-

ных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предот-

вратить еѐ в последующих письменных ра-

ботах. 

  Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- оценивать правильность (уместность) вы-

бора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-

ного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументи-

ровать его с учѐтом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

- создавать тексты по предложенному за-

головку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐн-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассужде-

ние; 

- анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых до-

пущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность соб-

ственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

 - оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых тек-
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стов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодейст-

вия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи). 

 

 

2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средст-

ве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение худо-

жественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать ху-

дожественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они по-

лучат возможность  сформировать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, 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 эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

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

 

 

 

  Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей пони-

мать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной под-

готовки; 

- использовать различные виды чтения: оз-

накомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художест-

венного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): оп-

ределять главную мысль и героев произве-

дения; тему и подтемы (микротемы); ос-

новные события и устанавливать их после-

довательность; 

 - выбирать из текста или подбирать заголо-

вок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста;  

- отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения;  

- находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их;  

- составлять простой план;  

- устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, поступками героев, явлениями, фак-

тами, опираясь на содержание текста; 

- воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять не только главную, но и избы-

точную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и выска-

зывать отношение к герою и его поступ-

кам; 

- отмечать изменения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравствен-

но-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из тек-

ста; 

- делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического использо-

вания. 
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 - находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпи-

тет
1
, определяющие отношение автора к ге-

рою, событию; 

- использовать различные формы интерпре-

тации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многознач-

ность с опорой на контекст, целенаправлен-

но пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

-ориентироваться в нравственном содержа-

нии прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художест-

венного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этике-

та), опираясь на текст или собственный 

опыт 

  

 

 

                                              Круг детского чтения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в книге по названию, ог-

лавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному жела-

нию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, на-

звание, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по за-

данному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, са-

мостоятельно пользоваться соответствую-

-ориентироваться в мире детской литера-

туры на основе знакомства с выдающими-

ся произведениями классической и совре-

менной отечественной и зарубежной лите-

ратуры; 

- определять предпочтительный круг чте-

ния, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

-·писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- ·работать с детской периодикой. 
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щими возрасту словарями и справочной ли-

тературой. 

2.2.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; рас-

познавать особенности построения фольк-

лорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

- сравнивать, сопоставлять различные ви-

ды текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, ме-

тафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художествен-

ной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

2.2.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- читать по ролям литературное произведе-

ние; 

- создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюст-

раций к произведению или на основе лич-

ного опыта; 

- реконструировать текст, используя раз-

личные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последова-

тельность событий, причинно-следственные 

связи 

- творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

- ·создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повество-

вание–по аналогии, рассуждение – развѐр-

нутый ответ на вопрос; описание – харак-

теристика героя) 

 

 

           2.2.3. Иностранный язык (немецкий) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального об-

щего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

 

 

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 обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение 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. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального об-

щего образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получе-

но 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 использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

                                   Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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- участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

- воспроизводить наизусть небольшие про-

изведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику 

персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитан-

ного текста 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- понимать на слух речь учителя и одно-

классников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и по-

нимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материа-

ле. 

- воспринимать на слух аудиотекст и пол-

ностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

- ·использовать контекстуальную или язы-

ковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- соотносить графический образ английско-

го слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построен-

ный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответст-

вующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

- ·догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выписывать из текста слова, словосочета-

ния и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Но-

вому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зару-

бежному другу (с опорой на образец). 

- в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- ·правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

               Языковые средства и навыки оперирования ими 

                                 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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научиться: 

- воспроизводить графически и каллигра-

фически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

- сравнивать и анализировать буквосоче-

тания английского языка и их транскрип-

цию; 

- группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изоли-

рованном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы пред-

ложений 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 транскрип-

ции. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения ак-

тивную лексику в соответствии с коммуни-

кативной 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). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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- распознавать и употреблять в речи основ-

ные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в ре-

чи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

 

- узнавать сложносочинѐнные предложения 

с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложе-

ния (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there 

are; 

- оперировать в речи неопределѐнными ме-

стоимениями 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 дифференциро-

вать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые глаголы). 

 

                             2.2.4. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени на-

чального общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описа-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для ре-

шения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математиче-

ских знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического 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 спо-

собами 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 из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

                                     Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядо- -  классифицировать числа по одному или 
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чивать числа от нуля до миллиона; 

-  устанавливать закономерность — прави-

ло, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последова-

тельность по заданному или самостоятель-

но выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

- группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку; 

-  читать, записывать и сравнивать величи-

ны (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, мину-

та — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

 

 

                    Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-  выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10·000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с ос-

татком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значе-

ние; 

-  вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, со скобками и без скобок). 

-  выполнять действия с величинами; 

-  использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычис-

лений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

 

 

2.4.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать задачу, устанавливать зави-

симость между величинами, взаимосвязь ме-

жду условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор дейст-

вий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные 

-решать задачи на нахождение доли вели-

чины и величины по значению еѐ доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 
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с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и ре-

альность ответа на вопрос задачи 

 

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

- распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 

 

 

 

                                 Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объек-

тов, расстояния приближѐнно (на глаз) 

вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

 

 

  Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, геомет-

рических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

-читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 

-·достраивать несложную готовую столб-

чатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

-·понимать простейшие выражения, со-

держащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-·составлять, записывать и выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план поиска 
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информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, со-

бирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-·интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

                          2.2.5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

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

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических 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 соци-

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

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

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой 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 ок-

ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-
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деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их  существен-

ные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и прово-

дить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в ок-

ружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные изда-

ния (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллю-

страций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой 

информации; 

- использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для 

-использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные про-

цессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

- ·осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнер-

гии) и природной среде; 

-·пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несча-

стных случаях; 

-планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации 
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объяснения необходимости бережного от-

ношения 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 по-

ведения;  

- использовать знания о строении и функ-

ционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

 

  Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать государственную символику Рос-

сийской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Мо-

скву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; на-

ходить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники ин-

формации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Ин-

тернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний от-

личать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том чис-

ле с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные изда-

ния (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о чело-

веке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных уст-

ных или письменных высказываний. 

- осознавать свою неразрывную связь с раз-

нообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для стра-

ны и личности событиях и фактах прошло-

го и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления бо-

гатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательного учреж-

дения, профессионального сообщества, эт-

носа, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной 

деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ро-

лей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

                                    2.2.6. Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; нач-

нут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от-

крыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эс-

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само-

уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра-

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельно-

сти. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-

менять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне-

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че-

ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са-

мобытности музыкального искусства разных народов. 

  Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ от-

ношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различ-

ные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные 

- реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных ви-

дах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 
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музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное со-

держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народно-

го творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 

  Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- соотносить выразительные и изобрази-

тельные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных компози-

торов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и рас-

познавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

- ·реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- ·использовать систему графических зна-

ков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- ·владеть певческим голосом как инстру-

ментом духовного самовыражения и уча-

ствовать в коллективной творческой дея-

тельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

 

  Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импро-

визация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

-·адекватно оценивать явления музыкаль-

ной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и му-

зыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

- оказывать помощь в организации и прове-

дении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

                  2.2.7. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени началь-

ного общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания 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 по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐт-

ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур 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 принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 
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- 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 полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполне-

ния учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

  Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специфи-

ку; 

- эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмо-

ционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового ис-

кусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жиз-

ненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художест-

венных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на при-

мерах их роль и назначение. 

- воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произве-

дениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в 

быту); 

-высказывать аргументированное сужде-

ние о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различ-

ных эмоциональных состояниях. 

 

 

  Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- создавать простые композиции на задан-

ную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и 

-·пользоваться средствами выразительно-

сти языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, ху-

дожественного конструирования в собст-

венной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы; 
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холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжѐнность с помощью смешива-

ния с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов бы-

та; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промы-

слов в России (с учѐтом местных условий). 

- моделировать новые формы, различные 

ситуации путѐм трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, чело-

века, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного ис-

кусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнамен-

тальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

 

 

  Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия. 

- видеть, чувствовать и изображать кра-

соту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художествен-

ной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своѐ отноше-

ние; 

- ·изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти те-

мы. 

 

                                

                                   2.2.8. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
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- получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-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 прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художест-

венно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических 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 по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средст-

вом, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 
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- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь 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 тру-

да, самообслуживание 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- иметь представление о наиболее распро-

странѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, совре-

менных профессиях (в том числе професси-

ях своих родителей) и описывать их осо-

бенности; 

- понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые дейст-

вия; 

- выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и стра-

ны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализа-

ции, воплощать его в продукте, демонст-

рировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги). 

 

 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни осознанно подбирать дос-

тупные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы 

их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия); 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- ·прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 
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-  применять приѐмы рациональной безо-

пасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

- выполнять символические действия моде-

лирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объѐмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

  Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

- соотносить объѐмную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- ·создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определѐнной конструк-

торской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

 

 

 Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы 

с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

- пользоваться доступными приѐмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными спосо-

бами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

 

 

                          2.2.9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие сис-

тем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей разви-

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-

ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-

сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнасти-

ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных рай-

онах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодейст-

вия. 

 

                               Знания о физической культуре 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физ-

культминуток и физкультпауз, уроков фи-

зической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в 

том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий фи-

зической культурой на физическое, лично-

стное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

- выявлять связь занятий физической куль-

турой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

- характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подго-

товленности. 
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подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, вынос-

ливость, координацию, гибкость) и разли-

чать их между собой; 

- организовывать места занятий физически-

ми упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воз-

духе), соблюдать правила поведения и пре-

дупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

  Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- отбирать и выполнять комплексы упраж-

нений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными прави-

лами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического разви-

тия (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюде-

ния за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, обще-

развивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовлен-

ности; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

 

  Физическое совершенствование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по час-

тоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оцен-

ку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые ко-

манды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое брев-

но); 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча разно-

- сохранять правильную осанку, оптималь-

ное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными спосо-

бами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 



- 102 - 

 

го веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

 

 

 

      2. 2.10.  Основы религиозных культур и светской этики 
  

              Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого (выбранного) модуля курса выпускник 

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны-

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно-

стях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

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

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 Основная цель курса - познакомить школьников с вкладом религий в 

становление культуры цивилизаций. 

 Одной из задач курса духовно-нравственной культуры является разви-

тие у младших школьников эстетической восприимчивости. 

 Изучение данного курса позволит обучающимся: 

- получить первоначальные представления об исторической роли тра-

диционных  религий в становлении российской государственности;  

- получить первоначальные представления о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- познакомиться  с основными нормами светской и религиозной мора-

ли, понять их значения; 

- понять  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

-овладеть умениями, необходимыми для выстраивания конструктивных 

отношений в семье и обществе; 
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- осознать ценности человеческой жизни; 

- овладеть универсальными  учебными  действиями: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из про-

читанных текстов; 

 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения 

живописи; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и фольклорных текстах; 

 сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиоз-

ных текстов; 

 проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нрав-

ственными ценностями;  

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать вы-

сказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словес-

ный портрет его героя; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

2.2.11. Междисциплинарный курс «Формирование универсальных 

учебных действий» 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы личност-

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

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

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и свер-
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стниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

 

  Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предло-

жений и оценок учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе кри-

териев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопри-

частности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как переход-

ного от доконвенционального к конвенцио-

нальному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального пове-

дения; 

- эмпатия как понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам приро-

доохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

-внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания не-

обходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного ин-

тереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности  учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференци-

рованной 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 учѐта позиций партнѐров 

в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

- установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и по-

ступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 
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- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность для 

научиться : 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в пла-

нировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения дей-

ствия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов тре-

бованиям данной задачи и задачной облас-

ти; 

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в дейст-

вие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей ре-

чи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

- 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 пред-

восхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как по ходу его реализации, так и в кон-

це действия. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:  

-осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, эн-

циклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информа-

ционном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инст-

рументов ИКТ; 

-осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффек-
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-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуаль-

ные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

-ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач; 

-основам смыслового восприятия худо-

жественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из со-

общений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерали-

зацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на ос-

нове выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения 

задач. 

тивных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компо-

ненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть об-

щими приѐмами решения задач. 

 

 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность 

научиться: 

-адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогиче-

ской 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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться 

-учитывать и координировать в со-

трудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и ко-

ординировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разреше-

нию конфликтов на основе учѐта интере-

сов и позиций всех участников; 

-с учѐтом целей коммуникации доста-
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к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра выска-

зывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

точно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнѐру необходимую информа-

цию как ориентир для построения дейст-

вия; 

-задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые сред-

ства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 

 

                          Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту-

пени начального общего образования выпускники приобретут первичные на-

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

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элемен-

тарными 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 за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразова-

ние. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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

научиться  

·определять тему и главную мысль тек-

ста; 

·делить тексты на смысловые части, со-

·использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 
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ставлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте ос-

новные события и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три сущест-

венных признака; 

·понимать информацию, представлен-

ную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представлен-

ную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

·работать с  несколькими источниками 

информации; 

·сопоставлять информацию, получен-

ную из нескольких источников. 

 

 

 

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

научиться : 

·соотносить факты с общей идеей тек-

ста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащую-

ся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста не-

большое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

·делать выписки из прочитанных тек-

стов с учѐтом цели их дальнейшего исполь-

зования; 

·составлять небольшие письменные ан-

нотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность 

научиться:  

·высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тек-

сте; 

·соотносить позицию автора с собст-

венной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 
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·на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недос-

товерность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушанно-

го текста. 

 

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-

ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо-

бражения, 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 ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности 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, редакти-

ровать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные 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, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (миниза-

рядку); 
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·организовывать систему папок для хра-

нения собственной информации в компью-

тере. 

 

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

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность 

научиться:  

·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном язы-

ке, использовать экранный перевод отдель-

ных слов; 

·рисовать изображения на графическом 

планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться : 

·подбирать оптимальный по содержа-

нию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгорит-

му объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

·собирать числовые данные в естествен-

но-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, а также в хо-

де опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сооб-

щения и содержание экранов в соответст-

вии с коммуникативной или учебной зада-

чей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления тек-

ста; использовать полуавтоматический ор-

фографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих 

·грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять най-

денную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника 

информации. 
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возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с исполь-

зованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность 

научиться 

·создавать текстовые сообщения с ис-

пользованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизоб-

ражения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию пе-

ред небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы террито-

рии и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь гра-

фическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информацион-

ной образовательной среде образовательно-

го учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музы-

кальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится : Выпускник получит возможность 

научиться : 

·создавать движущиеся модели и управ-

лять ими в компьютерно управляемых сре-

дах; 

·определять последовательность выпол-

нения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторе-

ния; 

·планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

·проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы ре-

ального мира. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, с учѐтом реализации используемых УМК.  

Цели и задачи, ценностные установки духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и сво-

бодам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

- способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, мо-

ральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечело-

веческим ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимо-

действии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с учреждениями и организа-

циями социума – ЦДТ, СДК, районной и сельской  библиотекой, ДЮСШ, ФОК 

«Центр-Юг», краеведческим музеем, принимающих участие в реализации вос-

питательного процесса. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организован-

ный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, куль-

турных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе со-

циализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступе-

ни начального общего образования,  – это:  

Ценность мира –  
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1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2)  как мирового сообщества, представленного разными национально-

стями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реали-

зовывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценно-

сти. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрело-

сти человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Береж-

ное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой пе-

редаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимо-

помощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуще-

ствление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соот-

ветствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной дея-

тельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных цен-

ностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует: 

- включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности; 

- определения собственного отношения к ценности; 

- формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

  2.3.1 Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему на-

роду, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и при-

знание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном госу-

дарстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и соци-

ально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповед-

ной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, 

ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание граж-

данственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Приоритетной формы деятельности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека является 

проектная деятельность учащихся. Она выступает как основная форма ор-

ганизации внеурочной деятельности школьников. Во внеурочной деятельно-

сти наиболее успешно может быть организована среда для реализации собст-

венных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и 

для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, по-

казывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного со-

держания имеют социальные проекты: проект для младших школьников и 

воспитанников детского сада «Добродел», вахта Памяти, поздравление и 

встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами локальных войн, праздник для роди-

телей, для работников и ветеранов школы «От всей души» и многое другое. 

2.3.2. Условия реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспи-

танию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности 

школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные 

рекреации, территориальные площадки вокруг здания школы для  проведе-

ния праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие 

учащимся:  
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- изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи шко-

лы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в ар-

хитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

2. В школе создано социально открытое пространство, в котором педа-

гоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стре-

мятся  к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной 

ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, нравст-

венного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

–  нравственного примера педагога; 

–  социально-педагогического партнѐрства; 

–  индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

–  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

–  социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

участников образовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, 

ученических коллективов. Это  находит своѐ отражение в правилах внутрен-

него распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых про-

граммах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего 

школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, 

должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагоги-

ческому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

2.3.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических реализации данной программы является ор-

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

–  повышение педагогической культуры родителей  (законных пред-

ставителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей, тематиче-

ских расширенных педагогических советов, организации родительского лек-

тория, организация родительских конференций, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

–  совершенствования межличностных отношений педагогов, уча-

щихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздни-

ков, акций:  

Дни здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, 

Рождественские чтения, театральные постановки ко Дню учителя, Дню ма-

мы, к празднику 8 Марта, Новогодние праздники, поездки в музеи и театры, 

экскурсии по родному краю. 

–  расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в селе. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний, День здоровья»); 

 октябрь (День учителя, «Осенины»); 

 ноябрь («принятие в «Светлячки», турнир знатоков); 

 декабрь (уроки права, «Новогодняя сказка»); 

 январь (проект «Зимний школьный двор»); 

 февраль («Зарничка», «Уроки мужества») 

 март (Праздник девочек и мам, «Масленица», «Весенняя капель»); 

 апрель (День космонавтики, уроки Мужества); 

 май (акция «Помоги ветерану», «День Здоровья» ); 

 июнь (летний оздоровительный лагерь, посещение музеев, театров, 

экскурсии в природу) 

2.3.4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из программных  направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека: 

–  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-историческому наследию, государственной символи-

ке, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

–  элементарные представления о России как государстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга; 
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–  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского обще-

ства, национальной истории и культуры; 

–  опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной ком-

муникации; 

–  начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

–  начальные представления о моральных нормах и правилах нравст-

венного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

–  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

–  уважительное отношение к традиционным религиям; 

–  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

–  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

–  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

–  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

–  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

–  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

–  элементарные представления о различных профессиях; 

–  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

–  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

–  первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

–  потребности и начальные умения выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятель-

ности; 

–  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

–  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и ок-

ружающих людей; 
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–  элементарные представления о взаимообусловленности физическо-

го, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важно-

сти морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

–  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

–  первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

–  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

–  ценностное отношение к природе; 

–  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

–  элементарные знания о традициях нравственно-этического отно-

шения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

–  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

–  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание): 

–  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

–  элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

–  первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

–  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

–  первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

–  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве об-

разовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве-

дущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

  Цель и задачи программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом реально-

го состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МКОУ. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровь-

есберегающей среды, способствующей формированию личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья младших школьников, способствующей по-

знавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегаю-

щего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потреб-

ности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- 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; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: уме-

ний организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегаю-

щие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

2.4.1. Направления деятельности по здоровьсбережению, обеспече-

нию безопасности и формированию  экологической культуры младших 

школьников 

Системная работа на ступени начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры и культуры здорового и безопасного об-

раза жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физ-

культурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Для создания здоровьесберегающей среды в ОУ имеется: спортив-

ная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, лыжная база, спортив-

ный зал, школьная столовая на 36 мест. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда обучающихся.  

2.4.2.Организация  здоровьесберегающего учебного процесса  

                           Здоровьесберегающий учебный процесс осуществляется на осно-

ве медико-психолого-педагогического сопровождения. Медико-психолого-

педагогическое сопровождение  образовательного процесса в ОУ заключает-

ся в обеспечении условий для сохранения, укрепления и коррекции здоровья 

детей посредством: 

- приведения образовательного процесса в соответствие с психофизио-

логическими возможностями учащихся; 

-   формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни;  

- создания интегрированной в учебный процесс системы оздоровитель-

но-профилактических и коррекционных мероприятий.  

К его главным задачам относятся: 

- получение объективной информации о состоянии здоровья, индиви-

дуальных психофизиологических особенностях и резервных возможностях 

организма учащихся, состояния окружающей их среды; 

- создание автоматизированной информационно-аналитической сети и 

базы данных состояния здоровья и успешности обучения учащихся; 

- проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся; 

- проведение системного анализа и оценки получаемой информации; 

выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья уча-

щихся и воздействием факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозиро-

вание динамики наблюдаемых явлений, устранение причин и условий ухуд-

шения здоровья; 
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- разработка и реализация программ оздоровления учащихся в образо-

вательном учреждении, исходя из особенностей их индивидуального психо-

физиологического развития, отклонений в состоянии здоровья и условий уч-

реждения; 

- разработка и внедрение организационно-педагогических рекоменда-

ций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и 

отдыха в учебном заведении; 

- выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получе-

нии знаний о здоровье и здоровом образе жизни, а также в профилактической 

и коррекционной помощи; 

- разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

повышение валеологической культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

- консультирование всех субъектов образовательного процесса; 

- интеграция усилий в деятельности педагогических, психологических, 

социальных и медицинских работников образовательного учреждения, для 

обеспечения сохранения, укрепления и коррекции здоровья учащихся. 

Эффективность медико-психолого-педагогического сопровождения за-

висит от регулярного, системного проведения здоровьесберегающей дея-

тельности в ОУ на основе взаимодействия специалистов разного профиля. 

В службе медико-психолого-педагогического сопровождения выделя-

ется пять основных направлений деятельности.  

Первое направление - физическое воспитание учащихся. Направлено 

на физическое развитие учащихся в соответствии с личностными, возрас-

тными особенностями, состоянием здоровья . 

Второе направление) – медицинское сопровождение. Обусловлено не-

обходимостью медицинского сопровождения учащихся, проведению работы 

по диагностике состояния их здоровья (показатели физического развития 

учащихся, соматического статуса) с последующим анализом и разработкой 

соответствующих рекомендаций, принятием профилактических и лечебных 

мер.  

Третье направление– образовательно-валеологическое. Обусловлено 

необходимостью валеологического сопровождения образовательного процес-

са, через: 

- создание валеологически целесообразных условий функционирования 

школы; 

-разработку методических и организационно-педагогических рекомен-

даций, способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы 

и отдыха в образовательном учреждении и экспертизе результатов их вне-

дрения;  

-повышение валеологической грамотности субъектов образовательного 

процесса через разработку и внедрение интегрированных учебных программ, 

направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни и 

воспитания культуры здоровья. 

Четвертое направление – психологическое. Направлено на: 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся школы; 
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- проведение развивающих и коррекционных системно - и индивиду-

ально-ориентированных программ;  

организацию и проведение мониторинга психологического здоровья и 

успешности обучения учащихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении. 

Пятое направление – информационное. Обусловлено необходимостью 

оперативной обработки, систематизации, хранения и предоставления сотруд-

никам информации о состоянии здоровья учащихся. 

Особая роль в формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни отводится освоению и использованию в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий.   

1.Общепедагогические со здоровьесберегающей направленностью. 

1.1. Общепедагогические дидактические технологии – выполняют здо-

ровьесберегающие функции, если организация учебного процесса соответст-

вует общим дидактическим принципам, которые предупреждают переутом-

ление учащихся, помогают сохранить работоспособность в течение урока, 

дня, включают в деятельность все виды анализаторов, регулируют двига-

тельную активность и интерес к уроку.  

Это принципы: активности и самостоятельности; наглядности; учета 

возрастных и индивидуальных особенностей; сочетания индивидуальной, 

групповой и коллективной работы; познавательного интереса и межпредмет-

ной интеграции, а так же др. Ориентация на данные принципы обязывает пе-

дагогов ставить на уроке специальные задачи:  

 учет динамики работоспособности при планировании хода работы 

на уроке; 

 смена видов деятельности учащихся для предупреждения пере-

утомления; 

 психологическая поддержка неуверенных в себе; 

 создание ситуации успешности для каждого ученика; 

 создание доброжелательной эмоциональной атмосферы на уроке; 

 включение упражнений для гигиены глаз, позвоночника, спины, 

динамических поз; 

 использование приемов релаксации. 

1.2. Общепедагогические социальные здоровьесберегающие техноло-

гии – в большей степени реализуют задачи воспитания и могут быть разрабо-

таны как на уроках, так и во внеурочной работе. Если дидактические техно-

логии строятся на основе способов взаимодействия с учебным материалом, 

то социальные – на основе способов межсубъектного взаимодействия, спосо-

бов саморазвития в плане здоровья. Строятся они в соответствии с логикой 

этапов саморазвития учащихся, как субъектов здорового образа жизни: 

 самоактуализация потребности в сохранении и укреплении сво-

его здоровья; 

 самоанализ своих проблем здоровья и психосоматических со-

стояний; 

 самооценка своих знаний и умений в области организации здоро-

вого образа жизни учащихся соответственного возраста; 
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 самореализация в составлении своей индивидуальной и общест-

венной программы здорового образа жизни; 

 саморегуляция творческой самостоятельной работы над собой, 

способов поведения и приемов оздоровления; 

 развитие нравственного самосознания учащихся, устойчивой мо-

тивации здорового образа жизни и духовно-гуманистических ценностей. 

2. Специальные здоровьесберегающие – лечебно-коррекционные и 

психотерапевтические технологии. 

2.1. Специальные здоровьесберегающие технологии – лечебно-

коррекционные. Применяются в образовании детей с нарушениями здоровья, 

после перенесенных заболеваний, учащимися специальной медицинской 

группы. Обучение таких детей сопровождается коррекцией и профилактикой 

отклонений в состоянии тех или иных систем организма.  

2.2. Психотерапевтические технологии. Связаны с нормализацией пси-

хического состояния человека – сказкотерапия, арттерапия, музыко-, танцте-

рапия и различные виды тренингов. 

Данные здоровьесберегающие технологии направлены на устранение 

негативного влияния психолого-педагогических факторов. Для устранение 

или снижение вредного влияния гигиенических и средовых факторов исполь-

зуются здоровьесберегающие технологии,  основанные на соблюдении ги-

гиенических требований к детским учреждениям (установленные СанПи-

Ном), которые опираются на данные, о физиологических изменениях в орга-

низме детей в результате взаимодействия его со средой с учетом возраста ре-

бенка и особенностей организации учебно-воспитательного режима в школе. 

Администрация школы и педагоги обращают внимание на такие фак-

торы как: действие звуковых раздражителей;  воздушно-тепловой режим; ес-

тественное и искусственное освещение; использование персональных ком-

пьютеров; питание в учреждении и др.  Показателями рациональной орга-

низации учебного процесса выделены: 

 объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжитель-

ность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, ин-

дивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, продолжитель-

ность, виды и формы работы); 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, продол-

жительность, виды и формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное 

расписание уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические требова-

ния к его составлению, с учетом динамики изменений физиологических 

функций и работоспособности учащихся на протяжении учебного дня и не-

дели.  

Непременным требованием медико-психолого-педагогического сопро-

вождения является наблюдение и работа с учащимися «группы риска» деза-

даптации. В данную группу в школах входят учащиеся 1классов. 

 Учащиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению; 
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 Учащиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации; 

 Учащиеся – дезадаптанты и учащиеся с девиантным поведением. 

От педагогов в критических ситуациях дезадаптации ребенка требуется 

повышенное внимание к его индивидуально-психологическим особен-

ностям, индивидуальный подход в обучении и воспитании, создание атмо-

сферы комфортности, а также психокоррекционная работа, проводимая со-

вместно со специалистами психологического подразделения службы меди-

ко-психолого-педагогического сопровождения. В данном случае сопровож-

дение образовательного процесса, при интегрирующей роли школьной 

службы медико-психолого-педагогического сопровождения, играет исклю-

чительно важную роль и позволяет решить проблему совместной дея-

тельности педагога, психолога, врача, родителей. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе действует один компьютерный класс, в котором учащиеся началь-

ных классов работают в соответствии со своим расписанием уроков. За на-

чальными классами закреплены свои ноутбуки, телевизоры, , медиапроектор. 

В школе действует расписание для 1-й и 2-й половины дня, полностью соот-

ветствующее СанПиН, «Гигиенические требования к режиму образователь-

ного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами ра-

циональной организации их деятельности достигается благодаря системати-

ческой работе педагогического коллектива над вопросами повышения эф-

фективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального че-

редования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится 

с учѐтом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-

ках и спортивных секциях). Здоровьесберегающее  пространство школы ор-

ганично дополняется сетевым взаимодействием с детско-юношеской спор-

тивной школой, ФАП с. Суруловка и районной больницей.  

 Реализация возможностей используемого УМК в образовательном 

процессе «Планета знаний». Программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью УМК «Планета знаний».  Учебно-методический 

комплект «Планета знаний» способствует созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни.  В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета 

знаний» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения пер-

воклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприят-

ному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходи-

мую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню.  
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Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особен-

ностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем разви-

тия, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуаль-

ных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализо-

вать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и ин-

теллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК «Школа России»» формирует установку школьников на безо-

пасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологи-

ческий, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания учащимися начальных классов основных правил по-

ведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравствен-

ных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориенти-

руют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравст-

венного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие уча-

щихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на фи-

зическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, за-

нятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рас-

сказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и ра-

зучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и 

т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку сво-

его народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведе-

ния. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в 

том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуа-
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ций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, 

на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мас-

теров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные исти-

ны добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В про-

цессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, кото-

рому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует 

созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья 

учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к 

нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассмат-

риваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здо-

ровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной ги-

гиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ре-

бенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные пра-

вила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в общест-

ве» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основ-

ных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факто-

рах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах 

личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», 

«Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориенти-

рована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предна-

значена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю воз-

можность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников 

с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошко-

льной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, ин-

тенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно исполь-

зуется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный под-
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ход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, со-

ответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе « Немецкий язык» широко представлены задания, направлен-

ные на воспитание ценностного отношения к  другим народам и окружаю-

щим людям,   на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям.  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки само-

обслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уро-

ках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать за-

дачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и на-

ционально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы  религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религи-

озно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценност-

ного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 
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ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанали-

зировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внима-

ние уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закали-

вания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необ-

ходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся крити-

чески оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность чело-

веческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальны-

ми духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, ува-

жения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за друго-

го человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность пропа-

гандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В ком-

плекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся вы-

ступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьни-

ков. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть ор-

ганизована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться мо-

рально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результа-

тов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значи-

мые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравле-

ние ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

 

  2.4.2. Создание системы  физкультурно-оздоровительной работы 

Создание системы физкультурно-оздоровительной работы включает 

следующий комплекс работ: 

 диагностико-прогностическая: исследование состояния физиче-

ской подготовленности учащихся; мониторинговое динамическое отслежи-

вание состояния физической подготовленности учащихся  на протяжении 

всего периода обучения в учебном заведении; диагностика соответствия  по-

становки физкультурного воспитания  психофизиологическим особенностям 

учащихся, имеющимся у них отклонениям в здоровье и физическом разви-

тии; своевременное выявление факторов риска для   здоровья и развития; 

прогнозирование мер, направленных на устранение неблагоприятных и акти-
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визации благоприятных факторов влияющих на состояние  здоровья учащих-

ся; 

 коррекционная: разработка и внедрение содержания и методик 

проведения уроков физической культуры, занятий с учащимися, имеющими 

отклонения в физической подготовке, в физическом развитии и  состоянии 

здоровья; проведение с учащимися занятий с коррекционной направленно-

стью (уроки физической культуры, организация занятий  в специальных ме-

дицинских группах); контроль за осуществлением мер по коррекции откло-

нений в состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме учебного дня; 

 профилактическая: изначальное обеспечение условий для опти-

мальной двигательной активности учащихся, сохранения их физического 

здоровья; устранение факторов, оказывающих негативное воздействие на со-

стояние физической подготовленности учащихся; организация и проведение 

оздоровительно-профилактических и лечебно-физкультурных мероприятий; 

обеспечение гигиенических условий в местах занятий физической культурой; 

поддерживание в соответствующем состоянии спортивного оборудования и 

инвентаря, используемого на занятиях физической культурой; 

 образовательно-просветительская: формирование у  учащихся в 

процессе занятий физической культурой ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни; разработка содержания и 

методик проведения уроков физической культуры, занятий, оздоровительных 

мероприятий учащимся в режиме учебного дня и во внеклассных формах;  

проведение с учащимися теоретических занятий по основам «Культуры здо-

ровья» в контексте физического воспитания; проведение консультаций уча-

щимся, родителям и педагогам по вопросам физического воспитания в целом 

и тесно связанными с ним аспектами коррекции отстающих физических ка-

честв, в частности; 

 научно-методическое  и информационное обеспечение: обоснова-

ние инновационных подходов к постановке физического воспитания на ва-

леологической основе;  контроль осуществления мер по коррекции отклоне-

ний в состоянии физического здоровья в физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях в режиме учебного дня; опытно-экспериментальная проверка 

эффективности проводимой работы по организации здоровьеформирования 

средствами физической культуры и принимаемым коррекционным мерам; 

информирование субъектов образовательного процесса (учащихся, родите-

лей, педагогов) о результатах проводимой оценки состояния физической под-

готовленности; подготовка и внедрение различного рода вспомогательных 

средств, обеспечивающих учащимся получение оперативной информации, 

связанной с проведением мониторинга состояния физической подготовлен-

ности: паспорт физической подготовленности, стенд с нормативными требо-

ваниями и др.    

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укре-
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пление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

  проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

  организацию динамических перемен; 

  организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

  организацию работы спортивных секций (волейбол, баскетбол) 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

– «Дни здоровья» – (осень, зима, весна, лето); 

– «Весѐлые старты» – (октябрь, май, июнь);  

– соревнования по футболу (сентябрь, май); 

– праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (апрель); 

– соревнования по баскетболу, волейболу (ноябрь, апрель) 

– соревнования по лыжам (февраль) 

  2.4.3. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни.   

Направленность до-

полнительных про-

грамм 

Наименование Руководитель 

Спортивн0-

оздоровительная 

Спортивные игры Парамонова Елена Ни-

колаевна 

 

2.4.4.   Работа с родителями (законными представителями учащих-

ся) по программе «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни».  

В школе создается система работы с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включающая следующие направления деятельно-

сти: 

1. Просветительская работа: 

- Лекции специалистов 

- Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводят 

учителя по материалам учебников, приглашается священник, работники биб-

лиотек, находящихся на территории посѐлка); 

- Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоро-

вья детей; 

- Родительские собрания по проблемам:  

 Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к школе 

  Психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к средней 

школе 

 Формирование активной позиции гражданина 

 Методы семейного воспитания и их роль во всестороннем развитии 

младшего школьника 
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 Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности 

подростка 

 Профессиональное самоопределение старшеклассников 

 Я и мой ребенок. Поддержка как стратегия конструктивного взаи-

модействия с детьми 

 Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

 Этика взаимоотношений родителей с детьми 

2. Проведение коллективных творческих  дел с активным привлечени-

ем родителей (законных представителей) к совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различ-

ные соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родите-

лей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные ко-

манды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

В обобщенном виде  основные направления формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  ценностные 

установки и планируемые  результаты  представлены в таблице 7. 

 

Таблица: Основные направления, ценностные установки и 

планируемые  результаты  формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного  образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отно-

шения к природе, 

своему здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно–психическое 

и социально–

психологическое 

1) У учащихся сформировано представление об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды 

2)У учащихся сформировано ценностное, бе-

режное отношение к природе, своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

3) Учащиеся имеют элементарные представле-

ния о физическом, нравственном,  психическом 

и социальном здоровье человека. 

4) Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

5) Учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 
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творчества. 

6) Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

7) У учащихся сформировано умение 

безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния 

1) Полноценная  и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях). 

2) Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно–

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни и различных видов и форм здо-

ровьесберегающих мероприятий  представлено в таблице 8. 

Таблица   Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

 Различные виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование Пробуждение в детях желания 1) Беседа (урочная, внеурочная, 
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ценностного от-

ношения к здоро-

вью и 

здоровому образу 

жизни 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованно-

го отношения к собственному 

здоровью); 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей 

внешкольная).  

2) Спортивные секции, туристиче-

ские походы; встречи со спортсме-

нами, тренерами (внеурочная, вне-

школьная). 

3) Урок  физической культуры 

(урочная). 

4) Подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

5) Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые программы  

(внешкольная) 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного горя-

чего питания учащихся; 

Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

1) Укрепление материально–

технической базы; 

2) Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности учеб-

ного процесса, снижение чрез-

мерного функционального на-

пряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями 

1) Использование методов и мето-

дик обучения, адекватных возрас-

тным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование мето-

дик, прошедших апробацию). 

 

2) Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Организация 

физкультурно–

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья 

1) Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических пере-

мен, физкультминуток на уроках. 

2) Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

3) Проведение спортивно–

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

1) Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников и т. п. 

2) Создание общественного совета 

по здоровьесбережению 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

1) Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, 
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(законными 

представителями). 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

факторам, положительно и отрица-

тельно влияющим на здоровье де-

тей. 

2) Приобретение для родителей  

необходимой научно–методической 

литературы 

 

2.4.5.    Оценка эффективности деятельности ОУ  в части формиро-

вания  здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

   Основные результаты   формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных за-

болеваний; динамики школьного травматизма. 

Психологическое состояние учащихся оценивается посредством диаг-

ностической работы психолога, а так же через наблюдение учеников школы 

классными руководителями . 

Основные результаты формирования экологической культуры,  здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке ин-

дивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур. При этом  ведущими методами яв-

ляются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные ан-

кеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лично-

сти;  различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; само-

оценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

- экологическая культура. 

 

                       2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

                                                    Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) об-

разования является одним из основных и неотъемлемых условий их успеш-

ной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
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эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по ока-

занию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекци-

онной работы с обучающимися на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, «Гигиенические требования к режиму образовательного про-

цесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2009) раздел 10; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Пись-

мо 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); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограничен-

ными  

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

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

      -  Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 

30.03.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

-Письмо МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 « О коррекционном и инклю-

зивном образовании детей» 

2.5.1. Программа коррекционной работы на ступени начального об-

щего образования сформирована для контингента детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья,  обучающихся в МОУ «Суруловская  ос-

новная  школа» 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  
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Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического 

и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, кор-

ректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организа-

ций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешко-

льной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и особыми потребностями 

В начальной школе  5  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них 3 обучающихся 1 класса, для которых обучение  ведѐтся  по  

Адаптированной программе в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ от 19 

декабря 2014 года. Для 2-их обучающихся 3 и 4 класса обучение ведѐтся по 

данной программе с учѐтом коррекционной работы. На основании медицин-
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ской карты и данных медико-психологического обследования выявлено, что 

оба ребѐнка имеют диагноз ЗПР,    психическое и физическое состояние  этих 

детей ребенка удовлетворительное,   интеллектуальный  психофизиологиче-

ский потенциал соответствует   возрасту.   

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обра-

зовательного процесса. 

В школе создан  ШПМПк, осуществляющий  психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здо-

ровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучаю-

щегося в школе, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для разви-

тия личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Приѐм в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе заключения медико-психологической и педагогической ко-

миссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразователь-

ной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятель-

ности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению про-

блем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы соци-

альной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревож-

ность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познава-

тельных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Основными направлениями работы ПМПк сопровождения в течение все-

го периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, пед-

советов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администра-

ции, педагогами и родителями). 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на ре-

шение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые за-

нятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную техно-

логию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в школе имеет проведение информаци-

онно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении фор-

мы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школь-

ном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным уча-

стием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение уча-

щихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегчен-

ные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 УМК «Планета знаний» обеспечивает  организацию адаптационного пе-

риода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способ-

ствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  позволяет 

провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особен-

ностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем разви-

тия, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуаль-

ных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 
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Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно исполь-

зуется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться 

на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способно-

стям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональ-

ное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положи-

тельных внутренних мотивов учения.  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

 

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. В школе есть учащиеся, которым рекомендована коррекционная работа 

по физической культуре. Эти учащиеся занимаются на уроке физкультуры со 

всем классом, но по своей программе.  

2. Расписание уроков физической культуры включено в общее расписа-

ние (см. общее расписание). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудно-

сти при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объ-

ективным причинам (болезнь, переезд и др.). Каждый учитель дополнительно 

планирует 1 час в неделю для индивидуальных занятий с педагогом.   

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ре-

бенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего об-

разца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предостав-

ляемых детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной инфор-

мацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь 

и т.п.).   

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следую-

щие возможности: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер, ска-

нер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с цен-

тром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как об-

щение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение уча-

щимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей от-

правкой результатов в центр дистанционного обучения. 

 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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                      2.5.2. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, твор-

ческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления лично-

стных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, 

к результатам труда и др.  

Учебники комплекта «Планета знаний»  предлагают для выбора различ-

ные социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможно-

стям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия 

в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь - День знаний, день здоровья; 

 октябрь – осенний кросс, праздники Осени; 

 ноябрь – День Матери; 

 декабрь – новогодние праздники; 

 январь –  операция «школьный двор», Рождество Христово; 

 февраль – месячник военно-патриотического воспитания; 

 март – «8 Марта», « Весенняя капель»; 

 апрель – экологический десант; 

 май – Месячник памяти. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 «Дни здоровья» – сентябрь. апрель; 

 «Весѐлые старты» – октябрь;  

 соревнования по футболу - май; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - февраль; 

 

 осенний кросс – сентябрь; 

 соревнования по легкой атлетике – апрель. 
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2.5.3.  Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образо-

вания, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, корректи-

ровку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти, по-

лугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая за-

дача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленно-

сти учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познава-

тельной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной дея-

тельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудниче-

стве с семьей ученика.  

 

2.5.4.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной ра-

боты с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходи-

мость специальной подготовки педагогического коллектива образовательно-

го учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образова-

ние. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повыше-

нию квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития.  

2. Школа закупает учебно-методическую литературу, используемую для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе спе-

циальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. 
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3. Создаются необходимые условия для обеспечения доступности качест-

венного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагоги-

ки, медицины. 
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                          3. Организационный раздел   
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ  «СУРУЛОВСКАЯ ОШ» 

НА  2020-2021 учебный  год 

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации со-

держания предметных областей  : 

 

N 

п/п 

Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Россий-

ской Федерации, как средстве общения людей раз-

ных национальностей в России и за рубежом. Разви-

тие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на род-

ном языке, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образца-

ми детской художественной литературы, формиро-

вание начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятель-

ности на иностранном языке. 

4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в ус-

ловиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование психоло-

гической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме 

6 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формиро-

вание первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9 Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физиче-

ской культуры. Формирование установки на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе-33 учебные недели, во 2-4 

классах-34 учебные недели.  В 1-4  учебный год делится на 4 четверти. 

-1 четверть – 9 учебных недель 

с 01.09 2016г.по по.31.10.2016 г. 

-2 четверть – 7 учебных недель 

с 07.11.2016 г. по 30.12.2016 г. 

-3 четверть- 10 учебных недель 

с11.01.2017 г. по 27. 03. 2017 г. 

-4 четверть – 9 учебных недель 

с 03.04.2017г. по 31.05. 2017 г. 

 

I полугодие 

16 учебных недель 

с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. 

II полугодие 

19 учебных недель 

 с 11.01.2017 г. по 31.05.2017 г. для 2-8 классов 

17 учебных недель 

 с 11.01.2017 г. по 25.05 2017 г. для 1класса (с учѐтом дополнительных кани-

кул) 

18 учебных недель  

2.4   суммарная  продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного 

года 28   календарных дней, распределив каникулярное время следующим 

образом: 

 

- осенние каникулы – 7 календарных дней – с 31 октября по 06 ноября 2016 

года; 

 

- зимние каникулы – 14 календарных дней – с 30  декабря 2015 года по 10 ян-

варя 2017 года; 

 

- весенние каникулы – 7 календарных дней – с 27 марта по 02  апреля  2017 

года. 

 

  Летние каникулы: с 01 июня 2017 года по 31 августа 2017 год 

2.5 Для учащихся первых классов устанавливаются  дополнительные канику-

лы в количестве 7 календарных дней на период с 22 по 28 февраля 2017 года.  

 

 2.6 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований: 

-Пятидневная учебная неделя, занятия проводятся только в первую смену. 

в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 уроки в нетра-

диционной форме (игры, театрализации, экскурсии и т.д.) 

в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый, 

-обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающих-

ся, 
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-дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

В 1-4 классах в середине учебного дня (после 3 урока) организовано прове-

дение динамической паузы. 

 

3.  расписание звонков в 1 классе (первое полугодие): 

 

Утренняя зарядка                             07.55 – 08.00 

 

1 урок                                                08.00 -  08.35 

 

2 урок                                                08.45 – 09.20 

 

3 урок                                                09.30 – 10.05 

 

Динамическая пауза                        10.10 -  10.50 

 

4 урок                                                10.50 – 11.25 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-9 классах составляет 40 ми-

нут.   

Проведение нулевых уроков запрещено. 

  расписание звонков в 1 - 4 классе: (второе полугодие) 

 

Утренняя зарядка                             07.55 – 08.00 

 

1 урок                                                08.00 -  08.40 

 

2 урок                                                08.50 – 09.30 

 

3 урок                                                09.45 – 10.25 

 

Динамическая пауза                        10.25 -  10.40 

 

4 урок                                                10.40 – 11.20 

 

5 урок                                                 11.30- 12.10 

 

В субботу учебные занятия не проводятся, проводятся «спортивные суббо-

ты» и внеклассные мероприятия по графику. 

На период школьных каникул устанавливается график проведения внекласс-

ных мероприятий и дополнительных занятий с детьми. 

В период летних каникул в июне в школе функционирует пришкольный оз-

доровительный лагерь (1 смена), трудовой лагерь  (без питания), экологиче-

ский и волонтѐрский отряды 

5. Расписание работы группы продлѐнного дня. 

В 2016 – 2017  учебном году в школе функционирует 1 группа продлѐнного 

дня. 
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Режим работы ГПД: понедельник – пятница с11.20 до 15.00 

 

11.20-11.30 Планирование работы. Подготовка к приѐму детей. 

Проветривание классной комнаты. 

 

11.30 

12.55 

Приѐм детей в ГПД:  

1-4 классы 

5-6 классы 

12.10 – 12.20 Обед 

12.20 – 13.00 Прогулка, подвижные игры, экскурсии. 

13.00 – 14.00 Самоподготовка. 

14.00 – 14.45 Игры по интересам, беседы, викторины. 

14.45 – 15.00 Уборка рабочего места, уход домой. 

 

 

Пояснительная записка к учебному   плану  

для 1-4 классов, реализующих программы начального общего об-

разования  по  ФГОС НОО,  

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС МОУ Суруловской  ОШ на 

2016-2017  учебный год составлен на основе нормативных документов, рег-

ламентирующих основные подходы к разработке учебного плана общеобра-

зовательных школ: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012г. 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; « Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», изменения Приказ  министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №1643 от 29.12. 2014 г Приказ №1576 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт  начального общего образования, утверждѐнный приказом  Министерст-

ва образования и науки РФ от  6 октября 2010 г.», зарегистрированный в 

Минюсте РФ 02 февраля 2016 г. 

 -Устав МОУ «Суруловская  ОШ»; 

 -Распоряжение от 22 марта 2012 года №990-р «О преподавании в  общеобра-

зовательных  учреждениях  Ульяновской  области  комплексного учебного 

курса «Основы  религиозных культур и  светской этики».   

 - Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»  от 25.05.2015 г. №08-761     
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 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в обще-

образовательных учреждениях» (далее СанПин);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О внесе-

нии изменений №3 в САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразо-

вательных  организациях» от 24.11.2015 г., зарегистрированным в Минюсте 

РФ 18.12.2015 г., 

 

     Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентиро-

ван на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Учебный  план  составлен    с    целью    дальнейшего совершенствования об-

разовательного процесса, повышения результативности обуче-

ния детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохране-

ния единого образовательного пространства, а также выполнения гигиениче-

ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Учебный план обеспечивается Примерными образовательными програм-

мами учреждений  начального общего образования (издательство «Астрель»,  

Москва, 2012г., в 4-х частях). 

      1, 2, 3, 4 классы занимаются по УМК «Школа России». Занятия ведутся в 

одну смену. Учебный   план сохраняет максимально допустимую нагрузку 

при 5 -дневной учебной неделе: в 1 классе - 21 час, во 2, 3, 4 классах -23 часа. 

     В разделе Учебные предметы учебного плана полностью реализуется Фе-

деральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного     образования,     который предусматривает    уровень достижения 

грамотности и создания базы знаний для продолжения обучения в основной 

школе, выполнение обучающимися требований Федерального образователь-

ного стандарта. 

     В предметной области «Филология»  изучаются учебные предметы в 1 

классе: русский язык и литературное чтение, во 2,3,4 классах: русский язык, 

литературное чтение и иностранный (немецкий) язык. В результате изучения 

этой предметной области у обучающихся  сформируются первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания, произой-

дет развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
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коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности.  

     Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной комму-

никативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

    В предметной области «Математика и информатика»  изучается математи-

ка. Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки. 

    В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается 

учебный предмет окружающий мир, который формирует уважительное от-

ношение к семье, России, истории и культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Правила дорожного движения и основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого учебного пред-

мета. 

   В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и 

изобразительное искусство. У обучающихся развиваются способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному        восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

    В области «Технология»  изучается учебный предмет - технология, в осно-

ве которого лежит формирование опыта, как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изу-

чении других предметов. 

    В области  «Физическая культура»  изучается предмет физическая культу-

ра,   целью   которого   является   укрепление   здоровья,   содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию обучающих-

ся. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе, отводится на пятый час русского языка в 1, 2, 3,4  классах.  

     В 4 классе в 2020-2021 учебном году предметная область «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культу-

ры») ведется в объеме 1 час в неделю (Приказ Минобрнауки от 01.02.2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-
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рации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312»,  Распоряжение  Министерства образования и науки Ульяновской 

области «О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в  2012-2013 учебном году от 22 марта 2012 №990-р. Ввиду малой 

наполняемости классов  произошло объединение  классов по следующим 

предметам: Физическая культура (3-4 классы) – 3 часа.  Итого объединено 3 

часа. 

 

Учебный план для 1-4 классов по ФГОС  МОУ  Суруловской ОШ 

на 2020-2021 учебный год 

  
Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов  в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествозна-

ние  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

(основы право-

славной культу-

ры) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 
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                          3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО  по-

нимается  образовательная  деятельность, осуществляемая  в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленная  на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет ре-

шить ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной  программы начального общего обра-

зования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через  организацию внеурочной 

деятельности, организацию деятельности группы продлѐнного дня, классное 

руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования). 

                                 

                                      Формы работы  внеурочной деятельности 

на  2020-2021 учебный год 

уровень начального общего образования 

 

Направление Программы  Формы работы Решаемые задачи 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

Филология Русский язык 1 1 1 1 

Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 23 
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Спортивно -                       

оздоровительное 

«Баскетбол»  

  

Занятия в специальном 

помещении  - спортив-

ном зале фитнесом, аэ-

робикой, и гимнастикой, 

беседы, соревнования, 

подвижные игры 

Физическое воспитание, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития 

школьников 

Общеинтеллекту-

альное 

«Белая Ладья» Занятия в классной ком-

нате,  обучение навыкам 

игры в шахматы, уча-

стие в шахматно- ша-

шечных турнирах   

Развитие  мыслительных 

способностей детей, арти-

куляционного аппарата, 

формирование  самострем-

ления к победе во время 

игры, развитие лидерских 

качеств   

«Юный програм-

мист» 

Занятия в кабинете ин-

форматики, моделиро-

вание,     развитие ИКТ-

способностей  учащихся   

Развитие  интереса к ИКТ-

технологиям , создание 

презентаций формирование  

самостремления к победе во 

время игры, развитие ли-

дерских качеств.   

Общекультурное «Звонкие голоса» Занятия в кабинете му-

зыки, участие в кон-

цертных программах 

Развитие творческих спо-

собностей детей, артикуля-

ционного аппарата, изуче-

ние и использование раз-

личных жанров детской му-

зыки 

 «Солнечный круг» Занятия в классной ком-

нате, беседы, игры,  

формирование общече-

ловеческих ценностей. 

Развитие нравственных ка-

честв личности, формиро-

вание общечеловеческих 

ценностей, вовлечение де-

тей  в игровую деятель-

ность 

 

 КИД «Хоровод 

Дружбы» 

Занятия в классной ком-

нате, беседы, проекти-

рование, исследователь-

ская деятельность, изу-

чение традиций и обы-

чаев народов России. 

Обогащение запаса уча-

щихся научными понятия-

ми и законами, способство-

вание формированию миро-

воззрения, формирование 

интереса к изучению ино-

странного языка 

Духовно-

нравственное 

«Уроки добролю-

бия» 

Занятия в классной ком-

нате, беседы, проекти-

Развитие нравственных ка-

честв личности, формиро-
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рование, исследователь-

ская деятельность, про-

смотр видеофильмов 

вание общечеловеческих 

ценностей 

«Я гражданин Рос-

сии» 

Занятия в классной ком-

нате, беседы, проекти-

рование, исследователь-

ская деятельность 

Развитие нравственных ка-

честв личности, формиро-

вание общечеловеческих 

ценностей. 

«Эколѐнок» Занятия в классной ком-

нате, беседы, проекти-

рование, исследователь-

ская деятельность, изу-

чение природы родного 

края. 

Развитие нравственных ка-

честв личности, формиро-

вание общечеловеческих 

ценностей, любознательно-

сти. 

 

 

 

Внеурочные занятия  1-4 классов 

МОУ Суруловской основной   школы 

2020-2021учебный год 

 

  

класс направление Название кружка часы ф.и.о учителя 

1 

Общекультурное Вокальный кружок «Звон-

кие голоса» 

5 Абанина Е.Н.. 

 

Общекультурное «Солнечный круг» 1 Клѐнова Е.Н. 

Общеинтеллектуальное  «Белая Ладья» 1  Новиков Е.А. 

    

Духовно-нравственное  «Эколѐнок» 2 Воронкова Н.В. 

Спортивно- оздорови-

тельное 

«Фитнесмарафон» 1 Парамонова Е.Н. 

  ВСЕГО 10  

 

2 

Общекультурное Вокальный кружок «Звон-

кие голоса» 

5 Абанина Е.Н. 

Духовно-нравственное  «Уроки  добролюбия» 1  Трофимова В.И. 

 «Эколѐнок» 2 Воронкова Н.В. 

Социальное «Следопыт» 1 Новикова Н.В. 

 Общеинтеллектуальное  «Белая Ладья» 2 Новиков Е.А. 

     

 Спортивно-

оздоровительное 

«Фитнесмарафон» 1 Парамонова Е.Н. 

  ВСЕГО 12  

 

 

 

 

3 

Спортивно-

оэдоровительное 

 «Фитнесмарафон» 1 Парамонова Е.Н.. 

Общеинтеллектуальное  «Белая Ладья» 2 Новиков Е.А.. 

    

Общекультурное «Вокальный кружок «Звон-

кие голоса»» 

5 Абанина Е.Н. 
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Социальное  «Мой проект» 1 Жаркова  Н.Н. 

 Духовно-нравственное   «Эколѐнок» 2 Воронкова Н.В. 

4 

 ВСЕГО: 11  

Общекультурное 
«Вокальный кружок «Звон-

кие голоса»» 

5 Абанина Е.Н. 

    

    

Спортивно-

оэдоровительное 

«Спортивные игры» 3 Парамонова Е.Н.. 

    

Духовно-нравственное  «Эколѐнок» 1 Клѐнова  Е.Н. 

  ВСЕГО 9  

 

 

 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но она не включается в учебный план, а ее количество не опре-

деляется в часах аудиторной нагрузки. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образова-

тельное учреждение самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необ-

ходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации ос-

новной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, мате-

риально-технических и других условий. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и реализуется посредством различных форм органи-

зации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци-

альное проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в 

классно-урочной системе обучения.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по жела-

нию детей и в формах, отличных от урочной системы обучения и составляет 

до 1350 часов за четыре года обучения. 
 

3. 3.  Система условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 
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 Закон 273-ФЗ  РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния"(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

         ---  Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373» 

 Концепции духовно-нравственного воспитания российских школь-

ников. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

 Приказ МО и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О внесении из-

менений в ФГОС начального общего образования, утвержденный   от 6 ок-

тября 2009 года №373 №»  

 Приказ МО и науки РФ № 2080 от 24.12.2010 г.  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

 Приказ МО РФ от 28 04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении двига-

тельной активности обучающихся  образовательных учреждений»; 

 Приказ МО и науки РФ от 04.10 2010 №986 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных помещений»; 

 Приказ МО и науки РФ от 28.12 2010 № 2106 «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 

 Сан ПиН 2.4.2.-2821-10"Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условия организации обучения в общеобразовательных учреж-

дениях" (утверждены  постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г.  Регистрационный N 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образо-

вания СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 

27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594); 
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 Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 202/11-13 «Об организации обуче-

ния в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

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

регрузок обучающихся в начальной школе»;   

 Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка ре-

зультатов обучения в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 « О системе оценива-

ни учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо МО РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования"; 

 Письмо МО РФ от 17.12.2001 3 957 /13-13 «Об обучении информа-

тике в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ от 28.03.2002 № 199 /13 «Рекомендации по исполь-

зованию компьютеров в начальной школе»; 

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

низации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 

07.06.2010 № 2038-Р «О введении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»; 

 Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 

08.09.2010 № 3439-Р   «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

образования Ульяновской области от 07.06.2010 № 2038-Р»; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Локальные акты школы 

 

2. Кадровое обеспечение 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательный ценз 

(образовательное  учреждение, 

специальность и присвоенная 

квалификация) 

Квалифи-

кационная 

категория, 

год прове-

дения ат-

тестации 

Сведения о по-

вышении ква-

лификации 

(образователь-

ное  учрежде-

ние, год про-

хождения) 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Жаркова Нина 

Николаевна 

Сызранское педагогическое 

училище, Я №737589 

Учитель труда и черчения. Спе-

циальность «Преподавание 

труда и черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной школы» 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО 

,22.11.-

04.12.2010 г. 

АНО Учебно-

научное пред-

приятие «РЕД-

ЦЕНТР», 

ОГБОУ ДПО 
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УИПК ПРО  г. 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Воронкова Ната-

лья Владимиров-

на 

Сызранское педагогическое 

училище, ЛТ № 483608 

Учитель начальных классов. 

Специальность «Преподавание 

в начальных классах общеобра-

зовательной школы» 

Первая, 

2017 г. 

ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО,  

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Клѐнова Елена 

Николаевна 

Г. Ульяновск, ГОУ ВПО «Уль-

яновский государственный пе-

дагогический университет име-

ни И.Н. Ульянова», ВСВ № 

0197099 

Учитель начальных 

классов 

специальность «Педаго-

гика и методика начального об-

разования» 

Высшая 

2020 г. 

ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО,  

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Трофимова Ва-

лентина Иванов-

на 

Сенгилеевское педагогическое 

училище, КТ №268880 

Учитель начальных классов . 

Специальность «Преподавание 

в начальных классах общеобра-

зовательной школы» 

Первая, 

2013 г. 

Епархиальное 

управление 

Симбирской и 

Мелекесской 

епархии РПЦ 

ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО,  

 

 

Учитель не-

мецкого языка 

 

Бондарь Ираида 

Андреевна 

Саратовский ордена «Знак По-

чѐта» государственный педаго-

гический институт им.К. Л. Фе-

дина, НВ № 611539 

Учитель немецкого и англий-

ского языка 

Специальность «Немецкий и 

английский языки» 

Первая, 

2018г. 

ОГБОУ ДПО 

ИПК ПРО, 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Парамонова 

Елена Николаев-

на 

Ульяновское физкультурное 

педагогическое училище №3, № 

591407 

Учитель физической культуры 

Специальность «Учитель физи-

Первая, 

2013г. 

ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО,  

Федеральное 

Государствен-

ное Бюджетное 

образователь-
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ческой культуры средней шко-

лы» 

ное учрежде-

ние высшего 

профессио-

нального обра-

зования «Улья-

новский госу-

дарственный 

университет» 

 

 

    

 

                                 3.Финансовое обеспечение 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности.   Субвенции обеспечивают организа-

цию образовательного процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает 

содержание школьного здания. 

        Бухгалтерия школы ведет бухгалтерский учет и статистическую отчет-

ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерия школы предоставляет информацию о своей деятельности орга-

нам статистики, налоговым органам, ФСС, пенсионному фонду РФ, а также 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материаль-

ных средств предоставляется  Учредителю. Финансирование школы осуще-

ствляется согласно муниципальному заданию, утвержденному учредителем 

на оказание муниципальных услуг. В плане финансово-хозяйственной дея-

тельности предусмотрены средства на создание условий для образовательно-

го процесса по  ФГОС. 

 

4.  Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Наличие необходимых помещений и оборудо-

вания 

В соответствии с ФГОС 

(наличие/отсутствие, 

соответствует/не соответствует) 

1 Кабинет начальных классов 1 класса 1/соответствует на 80 % 

2 Кабинет начальных классов 2 класса 1/соответствует 

3 Кабинет начальных классов 3 класса  1/соответствует на 80 % 

4 Кабинеты начальных классов 4 класса 1/соответствует 

5 Кабинет группы продленного дня 1/соответствует(совмещен с кабинетом 4 

класса)  
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6 

 

Компьютерные классы: 1/соответствует 

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц вычислительной 

техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 компью-

тер: 

1 

 

6 

5,5 

7 Спортивная площадка (стадион) 1/соответствует 

8 Спортивный зал 1/соответствует 

9 Актовый зал отсутствует 

10 Методический кабинет 1/соответствует (совмещен с учитель-

ской) 

11 

 

Библиотека имеется/соответствует на 50% 

12 

 

 

Читальный зал: отсутствует 

- число посадочных мест: отсутствует 

13 Столовая: имеется/соответствует 

- число посадочных мест: 36 

14  Иные специализированные сооружения и поме-

щения: 

Кабинет психолога 

 

 

отсутствует 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого досту-

па для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы и содержит: 

-   Примерные программы начального общего образования. 

-   Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с 

учѐтом ФГОС начального общего образования. 

-   Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-   Методические пособия для педагогов. 

-   Электронные ресурсы и информационные технологии  
№ п/п Общие сведения Количество 

(в ед.) 
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1 Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  

528 

- учебники с электронными приложениями Не имеется 

- учебно-методическая литература  528 

- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию регио-

нальных или отраслевых научно-методических служб и органов 

- 

2 Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

1729 

- детская художественная 1609 

- научно-популярная 100 

- справочно-библиографическая 20 

- периодические издания - 

3. Приобретено учебно-методической и дополнительной литературы за по-

следние 5 лет  

На сумму: 

200 658руб.73 

коп. 

 

                         6.  Информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/п 
Общие сведения 

Наличие/отсутствие 

(в ед.) 

1 Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения (выделен-

ный, аналоговый) 

Наличие (1) 

(выделенный) 

2 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 2 

3 Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учрежде-

нии 

1 

4 Наличие электронной почты образовательного учреждения Наличие (1) 

5 Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его об-

новления. 

Наличие (1), 

еженедельно 

6 Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

отсутствие 

7 Наличие интерактивных досок наличие (1) 

8 Наличие мультимедиа оборудования наличие (6) 

9. Наличие компьютерной техники 12-компьютеров 

(ноутбуков), 4-



- 161 - 

 

 

7. Валеологические условия: 

-  для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в февра-

ле;            

-   обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допус-

тимую;   

- расписание составлено с учѐтом дневной и недельной кривой умст-

венной работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, 

музыкой, физической культурой; 

-  обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещѐнно-

сти, воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

-  организовано питание в школьной столовой. 

 

8 . Психолого-педагогические условия  реализации основной образователь-

ной  программы начального общего образования  обеспечивают: 

-   преемственность  содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию  основных образовательных про-

грамм  дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики  возрастного психофизического развития обучаю-

щихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической  компетентности 

педагогических и административных  работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического  сопровожде-

ния участников  образовательного процесса (сохранение  и укрепление пси-

хологического  здоровья обучающихся;  формирование  ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация  обучения;  

мониторинг  возможностей и способностей обучающихся, выявление  и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  здоровья; 

формирование  коммуникативных  навыков в разновозрастной  среде и среде 

сверстников; поддержка  детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического  сопровождения  

(индивидуальной, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  уча-

стников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консульти-

рование, коррекционная работа, развивающая работа,  просвещение, экспер-

тиза). 

 

 

 

 

 

принтера 
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Критерии готовности «МОУ  Суруловская  ОШ»   к введению 

ФГОС: 

- разработана и утверждена Образовательная программа начального 

общего образования образовательного учреждения; 

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим заня-

тий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образо-

вания; 

- разработаны локальные акты; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образо-

вательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровожде-

ние введения ФГОС; 

- поэтапно по мере введения ФГОС общего образования осуществляет-

ся повышение квалификации учителей начальных классов (учителей-

предметников) и других педагогических работников; 

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начального  об-

щего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы общего образования обеспечивает создание комфортной 

для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, га-

рантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-

ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - совре-

менные средства обработки и передачи информации, включая соответст-

вующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регла-

менты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способ-

ность и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, ис-

пользуя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отра-

жающих способность (готовность) человека активно и творчески использо-

вать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизнен-

ных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно вопло-

щаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России - методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспита-

тельного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспита-

ния детей и молодѐжи, основные социально-педагогические условия и прин-

ципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внут-

ренних и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 

условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция вер-

ности своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, 

город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, го-

товности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщѐнных личностно ориенти-

рованных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учеб-

ным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 
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формированию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых установок изучения ка-

ждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

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

держит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образо-

вания, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных со-

циальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нор-

мативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой сово-

купность требований, обязательных при реализации основных образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 
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М.: Просвещение, 2010. - (Стандарты нового поколения) 

   16. Примерная  образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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                                                                         Приложения 

Приложение 1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального об-

щего образования 

1. Русский язык 

Изучение  русского языка предполагает: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-

щения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться 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. 

 

 

 

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 диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-

ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст-

вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про-

читанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, 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 мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве 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 разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние 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, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, 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. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных 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. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии 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 имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов 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 предло-

гов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходст-

ва и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы-

словых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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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, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, 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 имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имѐн прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит 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 опреде-

лѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке.  

Изучение предмета подразумевает: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий 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 содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

(п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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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 учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских 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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: на-

учная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художест-

венного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отно-

шений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное 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, характе-

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 



- 173 - 

 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-

ста 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 соста-

вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных 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 обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские 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, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (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 особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

3. Иностранный язык 

Изучение подразумевает: 

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

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; ос-

воение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предметное содержание речи 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день ро-

ждения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 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 ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций 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, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном 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, корот-

кое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Зву-

ко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Уда-

рение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). членение предложения на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). На-

чальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 

-tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groЯ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные пред-

ложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложе-

ния с оборотом Es gibt  . Простые распространѐнные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Гла-

гол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределѐнная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐн-

ным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравне-

ния не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при на-

личии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование 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 отноше-

ния «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 
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характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм 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 изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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, геометри-

ческих 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). 

 

5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-

на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение 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). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

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 (насе-

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их на-

звания, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества 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, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

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 
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разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность 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. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы го-

сударства 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, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: досто-

примечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, 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 (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-
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ные 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. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. 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 исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 

 

6. Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.·д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художест-

венного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (ук-

рашение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выра-



- 183 - 

 

зительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

7. Музыка 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-

нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, 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 со-

циальные 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 профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация 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, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, 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, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор-

ки. 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.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 

9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере-

движения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на-

рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 



- 187 - 

 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

         Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм 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 ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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; передви-

жение 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-
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гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 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 допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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 лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной 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 

вперѐд (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 движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                   УМК «Школа России»» 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, терри-

тории проживания 

и общности языка. 

Соотносить поня-

тия «родная приро-

да» и «Родина». 

2. Проявлять ува-

жение  к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов семьи и друзей. 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школьни-

ка на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе, 

принимать образ 

«хорошего учени-

ка». 

4. Внимательно от-

носиться к собст-

венным пережива-

ниям и пережива-

ниям других людей; 

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой националь-

ности.  

2. Проявлять ува-

жение к семье, тра-

дициям своего на-

рода, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учеб-

ные цели, прояв-

лять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке собст-

венных поступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и береж-

но относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности. 

6. Внимательно от-

1. Воспринимать ис-

торико-

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские особенности, 

многонациональ-

ность,  основные ис-

торические события; 

государственная сим-

волика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к куль-

туре своего народа и 

других народов, на-

селяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию 

и познавательный ин-

терес к учению, ак-

тивность при изуче-

нии нового материа-

ла. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нравст-

венном содержании 

собственных поступ-

ков и поступков дру-

гих людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру наро-

дов, населяющих Рос-

сию. 

3. Определять лично-

стный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответст-

вии с познанными мо-

ральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 
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общественных мес-

тах. 

6. Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7.Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

носиться к собст-

венным пережива-

ниям, вызванным 

восприятием при-

роды, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ това-

рищами, учителем 

 

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюде-

ниями за природой. 

7. Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем 

 

к сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешно-

сти/неуспешности в 

учебе 
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Клас

с 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учебни-

ка (под руководством учи-

теля). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков, по за-

данным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять не-

понятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении учеб-

ной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для 

реализации проектной дея-

тельности. 
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К

л
а
сс

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выпол-

нении заданий инструк-

циям учителя и алгорит-

мам, описывающем стан-

дартные учебные дейст-

вия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по сле-

дующим параметрам: лег-

ко или трудно выполнять, 

в чѐм сложность выпол-

нения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации для вы-

полнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебни-

ках. 

4. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл назва-

ния произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продол-

жать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые вы-

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на репли-

ки, задавать вопросы, вы-

сказывать свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 
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К
л

а
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 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
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3
  
к

л
а
сс

 
1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу ли-

тературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в выпол-

нения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу. 

Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и ра-

боту с проверочными зада-

ниями!  

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации сре-

ди словарей, энциклопе-

дий, справочников в рам-

ках проектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобра-

зование словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоятель-

но использовать модели 

при решении учебных за-

дач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выпол-

нении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необхо-

димость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
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1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐ-

мы действий, корректиро-

вать работу по ходу вы-

полнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную кри-

тику ошибок и учитывать 

еѐ в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своѐ пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  мар-

шрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего не-

знания, осуществлять вы-

бор заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать закономер-

ности и использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном, развѐрнутом виде, 

в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника, отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила рече-

вого этикета; аргумен-

тировать свою точку 

зрения с помощью фак-

тов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуще-

ствлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России»», представленных на листах с про-

верочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредмет-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных ре-

зультатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познава-

тельные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и од-

нокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

 

 

Прочитай текст.  

 

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал мура-

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 

строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 
Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или оконча-

нии. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 
Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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вей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешива-

ют, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собст-

венный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как 

бы все ахнули! 

  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанно-

сти. 

 

1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья силь-

ным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отно-

шение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова мура-

вей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн 

союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапред-

метные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике 

для 1 класса: 

 

 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  
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60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  

числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

И другие. 

 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

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

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проек-

том» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу 

вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится лич-

ностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных дейст-

вий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или на-

чинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 
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Работа над проектом 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

 

Ещѐ я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

 

Проект: _________________________________________________ 

 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных ре-

зультатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения пред-

метных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, по-

лученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопи-

тельной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста-

ция 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 
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Примерная структура Портфолио: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или 

каждой четверти/ триместра)  

 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессо-

вых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные рабо-

ты по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректиро-

вать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выстав-

ления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, спо-

соба действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отби-

рая в своѐ Портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сде-

ланного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, фор-

мулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфолио (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на-

чального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МОУ «Суруловская ОШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система  – 2 - 4 классы по всем учебным предметам. 

3. Накопительная система оценки – Портфолио, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 

 

 Система оценки МОУ»Суруловская ОШ» ориентирована на стимулирование стрем-

ления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

 

1.Условия для реализации ОП НОО.  

Образовательная среда МКОУ Суруловской основной общеобразовательной школы пред-

ставляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов:  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Русский мед-

ввевежонок-

скурс«Медвежонок»……. 

Библиотека ФОК «Центр-Юг» 

СДК 

 

 

 

 

ДЮСШ, ДШИ, ЦДТ 

Конкурс «Кенгуру» 

ОУ 
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В тесном контакте школа работает с сельской библиотекой, Суруловским СДК, детской шко-

лой искусств, детско-юношеской спортивной школой, Новоспасским краеведческим музеем. ФОК 

«Центр-ЮГ» 

В школе 9 классов, группы продленного дня. Школа работает в одну смену, учебные занятия 

продолжаются с 8.00 до 13.30 часов. 

  В школе организована группа продлённого дня для учащихся 1-4 классов (дети , нуждающиеся в 

подвозе) (10  учащихся); 

 национальный состав учащихся: русские, чеченцы 

 созданы детские организации «Октябрята России»,  творческие кружки, где дети разных 
национальностей, религий, различных возрастов общаются в едином коллективе. В них 
развитие способностей каждого происходит при поддержке и взаимодействии всех участ-
ников для решения единой задачи, достижения единой творческой цели. 

 

1. Кадровые условия реализации ПО НОО 
Характеристика педагогического коллектива начальной школы: 

 общее число педагогических работников- 6; 

 уровень образования: 2 – высшее, 4 – среднее специальное; 

 квалификационные категории: 5- первая; 1-высшая. 

Данные по стажу, по возрасту: 

 Клѐнова 

 Е. Н. 

Воронкова 

Н.В. 

Трофимова  

В.И. 

Жаркова 

Н.Н. 

Бондарь 

И.А. 

Парамонова 

Е.Н. 

Возраст 47 51 55 61 59 52 

Стаж 28 34 36 43 37 34 

          

За последние три года, согласно  графику прохождения курсовой подготовки, курсы повышения 

квалификации прошли 6  педагогических работников.  Некоторые педагоги, которые ведут не-

сколько предметов, занимаются с детьми с ОВЗ, или являются педагогами дополнительного обра-

зования,  проходят курсы по несколько раз.  

 

Данные о результатах внутреннего мониторинга образовательного учреждения 

Класс Предмет СОУ по итогам года 

(СОУ-1) 

СОУ по результа-

там независимой 

оценки (СОУ-2) 

4 Русский язык 50,7% 57,3% 

4 Математика 54,7% 100% 

Среднее СОУ по начальному общему образованию СОУ-1 = 52,3% СОУ-2 = 78,65% 
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1.Учебный план начального общего образования 
Учебный   план МОУ «Суруловская основная  школа»  на 2020-2021 

учебный год для 1, 2, 3, 4  классов по ФГОС составлен на основе норматив-

ных документов, регламентирующих основные подходы к разработке  учеб-

ного   плана  общеобразовательных школ: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон РФ Об образовании; 

3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением  Правительства РФ от 19.03.2001г. 196) с изменениями от 

23.12.2002 г.; 30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 10.09.2009 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. 189 Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации в общеобразова-

тельных учреждениях; 

 5 . Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. 373 Об утверждении и введении в дейст-

вие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. 1241 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009  года  373; 

7. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 2357 от 

22 сентября 2011 года  О внесении изменений в  ФГОС  НОО, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 12 декабря 2012  года  22540; 

7. Устав МКОУ Суруловской  ООШ; 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования. 

Учебный   план  в соответствии с федеральными требованиями ориен-

тирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Учебный   план  составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требова-

ний к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 Учебный   план  обеспечивается Примерными образовательными про-

граммами начального общего образования, изд., Москва, Просвещение, 

2012г., в 2-х частях, 3-е изд. 

1, 2, 3, 4  классы занимаются по УМК»Школа России». Занятия ведутся 

в одну смену. 

Учебный   план  сохраняет максимально допустимую нагрузку 
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при  5 -дневной  учебной  неделе в 1  классе  - 21 час, во 2,3, 4 классах - 23 

часа. 

В разделе Учебная деятельность  учебного   плана  полностью реализу-

ется обязательная часть государственного образовательного стандарта 

начального образования, который  предусматривает уровень достижения 

грамотности и создания базы знаний для продолжения обучения в 

основной школе, выполнение обучающимися требований Федерального об-

разовательного стандарта. 

 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Матема-

тика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Техно-

логия, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 

В 4 классе в 2020-2021 учебном году предметная область Основы рели-

гиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культу-

ры») ведется в объеме 1 час в неделю (Приказ Минобрнауки от 01.02.2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312»), что исключает возможность преподавания учебного предмета Фи-

зическая культура в объеме 3 часов в неделю, т.к. при 5-дневной учебной не-

деле максимальная допустимая нагрузка в учебном плане составляет 23 часа. 

 

Учебный план 

для 1-4 классов по ФГОС НОО 

МОУ «Суруловская  ОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов  в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 



- 208 - 

 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

 Родной (русский 

)язык 

_ _ _ 0,5 

Чтение на родном 

языке 

_ _ _ 0,5 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествозна-

ние  

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

(основы право-

славной культу-

ры) 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

1 1 1 1 

Всего при 5-дневной неделе 21 23 23 23 
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