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Структура основной образовательной программы  

начального общего образования 

1. Целевой раздел. 

Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ос-

воения учащимися начальной школы основной образовательной программы. 

Включает: 
1.1.Пояснительную  записку                                                                                       стр 3 

1.2.Планируемые результаты освоения  учащимися основной образовательной  

 программы начального общего образования                                                     стр 8 

1.3.Систему оценки  оценивания достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального  общего образования            стр 41 

 

2.  Содержательный раздел. 

Определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы,  направленные на достижение личностных, 

предметных и  метапредметных результатов, в том числе: 
2.1.Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при полу-

чении начального общего образования                                                                стр 49 

2.2.Программы отдельных учебных предметов,  курсов                                          стр 75 

2.3.Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся              стр 97 

2.4.Программу  формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

    образа жизни                                                                                                       стр 121 

2.5.Программу коррекционной работы                                                                      стр 133 

 

3. Организационный раздел. 

Устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Включает: 
3.1.Учебный план  начального общего образования                                                стр 142 

3.2.План внеурочной деятельности                                                                            стр 143 

3.3.Календарный  учебный график                                                                             стр 149 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в  

    соответствии с требованиями ФГОС НОО                                                      стр 149 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ Рязанцев-

ской СШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования; определяет  цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной  деятельности  на уровне начального 

общего образования. Срок получения начального общего образования составляет 4 года. 

 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы: 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009  зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 15785  (в редакции приказов Ми-

нобрнауки России от 26.11.2010 г № 1241, от 22.09.2011 № 2357) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29.12.2014 г «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юс-

тиции РФ 06.02.2015 г, рег. № 35916) 

4. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 

2010 года N 189; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

6. Устав  муниципального общеобразовательного учреждения Рязанцевская СОШ. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Рязанцевской 

СШ (далее ООП НОО) - нормативный документ, 

- регламентирующий цели, содержание и  условия обеспечения  образовательной деятель-

ности при получении начального общего образования 

- развивающий и конкретизирующий положения федерального государственного  образо-

вательного стандарта начального общего образования с учётом специфики  школы, определяе-

мой приоритетными направлениями  деятельности, её возможностями, социальным заказом. 

 

Основная образовательная  программа  разработана   

 на основе примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 с учётом  особенностей  начального уровня образования как  фундамента последующего 

обучения, которые связаны: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – переходом 

к учебной деятельности 

  освоением новой социальной позиции, принятием  и освоением ребёнком новой со-

циальной роли ученика 

 формированием у школьника способности к организации своей деятельности 

  изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и реф-

лексивности 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками 

  становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

 Основная образовательная программа учитывает   

 -  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

центральные психологические новообразования: словесно-логическое мышление, произвольная  

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных  связей и 

отношений объектов; 
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 - преемственность ведущих видов деятельности: игровой, учебной, коммуникатив-

ной. Овладение учебной деятельностью на основе сформированной игровой деятельностью и соз-

дание предпосылок для развития последующих видов деятельности. 

 

Особенности возраста определяют особую значимость уровня начального образования как 

фундамента последующего обучения. 

 

 ООП сформирована с учётом государственного, социального, индивидуального заказа в 

области образования и направлена на удовлетворение потребностей государства и общества, уча-

щихся и их родителей (законных представителей). 

 

Государство и общество ставит задачу формирования человека и гражданина, способно-

го к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на со-

вершенствование и преобразование общества. 

Родители (законные представители) учащихся хотят, чтобы школа обеспечивала 

-  высокий уровень качества образовательных услуг, 

-  развитие умственного, физического и духовного потенциала каждого учащегося; 

-  его успешную  социализацию в обществе, 

-  сохранение и укрепления здоровья;  

- готовность и возможность  продолжения образования на следующем уровне 

Учащиеся  начальной школы хотят, чтобы: 

- учитель знал потребности учащихся 

- знал и уважал права учащихся 

- учитель не управлял учениками, а направлял их деятельность 

- учитель был готов помогать учащимся и давал возможность работать самостоятельно 

- учитель принимал их такими, какие они есть 

- с учителем было легко и интересно 

- учитель верил в своих учеников и был заинтересован в их успехе. 

 

Приоритетным направлением организации образовательной деятельности начальной шко-

лы МОУ Рязанцевской СШ является  обеспечение преемственности дошкольного, начального и 

основного общего образования. 

Начальная школа  как  структурный элемент образовательной организации имеет прочные  

и продуктивные взаимоотношения с социальными партнёрами, способствующие более полному 

удовлетворению образовательного запроса учащихся и родителей, достижению поставленных 

целей, а также обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  В число на-

ших партнёров социально-культурного окружения входят: детский отдел поселковой библиоте-

ки,  поселковый Дом культуры. 

 

 

 

 

Подходы и принципы разработки основной образовательной программы 

 

Концептуальными основами разработки программы являются идеи гуманистической пе-

дагогики свободного учения и психологии личностно-развивающегося образования. Системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы реализуются через со-бытийность об-

разовательной деятельности. 

Образовательная деятельность строится на основе ситуационно- событийной модели раз-

вития ребёнка, являющейся основанием для реализации индивидуальных потребностей учаще-

гося в событийной общности.  

Образовательное со-бытие является одной из новых форм организации учебной деятель-

ности. 

Педагогический коллектив школы  определяет со-бытие  «как переживаемое бытие «обра-

зующегося» человека, субъективно-значимую ценностно-смысловую общность переживания 
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несколькими людьми объективных событий».  Говоря о событии,  мы  имеем в виду общность 

бытия двух людей, которая вырастает из жизни не рядом, а вместе.  

Событие, как форма социальной организованности людей, ориентировано на совместную 

деятельность, которая становится  главным интегрирующим фактором. 

Событийные черты - принятие людьми друг друга  и устойчивая духовная связь. 

                  Условиями для возникновения событийности могут стать: 

- диалог участников со-бытийной общности 

- взаимодоверие и сопереживание 

- взаимодействие 

Со-бытийная общность не возникает сама по себе, она есть результат взаимных осознан-

ных усилий всех субъектов данной общности. 

Основой со-бытия выступает  совместная деятельность.  

Аспектами совместной деятельности педагога и учащихся являются: 

- включённость взрослого в деятельность наравне с детьми 

- добровольное, без принуждения  присоединение детей к деятельности 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствующей 

организации  образовательного пространства) 

- открытый временной конец (каждый работает в своём темпе). 

Исходя из этого, со-бытие рассматривается  как форма организации образовательного 

процесса, когда транслируемый материал становится предметом совместной деятельности 

взрослого и детей.   

 
 

 

В контексте образовательной деятельности  образовательное событие  определяем  как 

личностно-значимую совместную деятельность, связанную общностью переживаний, удовле-

творяющую потребности в учении и ведущую к  развитию личности.  
Организация образовательной деятельности в форме со-бытийной общности  в полной 

мере способствует формированию личностных и метапредметных результатов  учащихся. 

 

Принципы, лежащие в основе проектирования образовательной программы: 

 

1. Принцип личностной значимости. Реализация данного принципа предполагает 

присвоение личностного смысла учения, как части жизненного опыта учащегося. Позволяет 

определить индивидуальные,  специфические для каждого ученика способы образования, раз-

вития его интересов, возможностей самопознания и самовоспитания. Принцип также содержит 

в себе идею, что потребность в учении является движущей силой развития ребёнка 

 

2. Принцип совместности деятельности. Предполагает со-коммуникацию, со-

развитие, со-переживание всех участников образовательных отношений. 

 

СОБЫТИЕ 

      Со-переживание 

(личностная значимость, 
общее эмоциональное 
переживание) 

Со-общение 

(пратнёрство) 

Со-деятельность 

(общность целей) 
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3. Принцип непрерывности образования.   Предполагает непрерывность образова-

ния в школе и дома, на уроке и вне его. Принцип включает с одной стороны преемственность  

уровней образования, а с другой – обеспечение преемственности познавательного опыта ребен-

ка, получаемого в школе и за ее пределами. Принцип предполагает преемственность общих 

подходов к организации образовательной деятельности на различных уровнях на основе созда-

ния  со-бытийной общности учеников, педагогов и родителей. 

 

4. Принцип интеграции образования  предполагает интеграцию различных видов 

деятельности на основе совместного общения. Такое интегрирование даёт возможность согла-

совать содержание образования по различным  предметам, урочной и внеурочной деятельности, 

сформировать универсальные учебные действия.  Интеграция позволяет целостно и системно 

построить процесс познания, ведет к гармонии развития. Интеграция позволяет решить такие 

проблемы как перегрузка, увеличение времени на гармоничное развитие личности в образова-

тельном процессе. 

 

5. Принцип дифференциации предполагает учёт не только уровня и темпов разви-

тия, но и индивидуальные потребности, в том числе и предпочитаемый вид деятельности. Диф-

ференциация дает возможность целенаправленно осуществлять индивидуальный подход в раз-

витии личности ребенка. Дифференциация прежде всего связана с реализацией индивидуально 

ориентированных образовательных маршрутов 

 

6. Природосообразность обучения  рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения  психологическим возможно-

стям и особенностям детей младшего школьного возраста. Школа считает важным обеспечить 

плавную, без стрессовую адаптацию  учащихся  в первом классе и в основной школе. 

 

7.  Принцип педоцентризма   предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универ-

сальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается не-

обходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школь-

ник»). Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Школа России» 

  

 

Цель, на достижение которой направлена основная образовательная программа начально-

го общего образования - создание условий для личностного развития участников образователь-

ных отношений и удовлетворения их индивидуальных потребностей в учении. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение ключевых задач: 

1. Обеспечивать преемственность дошкольного, начального общего и основного 

общего образования на основе  развития ведущих видов деятельности. 

2.  Обеспечивать личностный смысл учения через организацию со-бытийных форм 

образовательной деятельности.  

3. Обеспечивать охрану и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

их эмоциональное благополучие. 

4. Обеспечивать  формирование универсальных учебных действий как основы само-

стоятельной учебной деятельности  учащихся. 

5. Обеспечивать возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

6. Обеспечивать условия для формирования готовности  и способности обучающих-

ся к рефлексии – как важнейшему условию формирующего оценивания. 

7. Обеспечивать развитие учебной деятельности через создание дидактической 

предметно-пространственной среды. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Рязанцевской 

СШ реализуется   посредством системы учебников  «Школа России », ценностные ориентиры 

которой соответствуют ценностным ориентирам ФГОС НОО и ценностным ориентирам обра-

зовательной организации. Данная система учебников, обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В результате реализации системы «Школа России»: 

o в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения обучающихся.  

o успешно формируются универсальные учебные действия. 

o Образовательная деятельность строится на реализации системно-деятельностного 

подхода 

o  успешно осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, нацио-

нальных ценностей; деятельность по укреплению физического и духовного здоровья обучаю-

щихся.  

o учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся  при освоении 

начального общего образования, поддерживается самоценность данного уровня  как фундамен-

та всего последующего образования. 

o обеспечивается преемственность с основными образовательными программами 

дошкольного и основного общего образования посредством формирования основ предметных 

знаний и универсальных учебных действий 

o  обеспечиваются  равные  возможности  получения качественного начального об-

щего  образования всеми  обучаемыми, в том числе с разным уровнем дошкольной подготовки.  
 

В соответствии с п. 16  ФГОС начального общего образования ООП  НОО реализуется 

школой через организацию  урочной  и внеурочной  деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультур-

ное. Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с учётом образовательного 

запроса со стороны родителей и детей, определяемого в ходе ежегодного анкетирования. Шко-

ла использует все имеющиеся собственные возможности для реализации внеурочной деятель-

ности.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня с соблюдением санитар-

но-гигиенических требований. Для занятий используются кабинет школы, спортивный зал и 

спортивная площадка на территории школы, кабинеты с интерактивным и цифровым  оборудо-

ванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (п. 9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-
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чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-

тиями 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов на-

учного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования обеспечивают преемственность результатов дошкольного, начального и ос-

новного  образования. Отражают развитие ребёнка при переходе от дошкольного возраста к 

младшему школьному, а затем к подростковому.  

Личностные и метапредметные результаты определяют достижения учащегося на конец 1, 

конец  2, конец 3 и  конец 4 класса.  

Предметные результаты отражают уровневость достижения ребёнком планируемых ре-

зультатов ООП. 

 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

 

Основными результатами образования на начальной ступени являются: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной сис-

темы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе 

- воспитание умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических  задач 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Основанием преемственности  разных  уровней  образовательной системы является ори-

ентация на ключевой  приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое обеспечивается  формированием системы универсальных учебных действий. Наиболее 

остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей 

в школу (при переходе от дошкольного уровня образования к  начальному  общему образова-

нию) и в период перехода учащихся  на  уровень  основного общего образования. 

С целью обеспечения преемственности в достижении личностных и метапредметных ре-

зультатов педагогами МОУ Рязанцевской СОШ они  были соотнесены по уровням образования. 

(Приложение 1, таблица 1) стр 10 

 

 

 

Достижение планируемых образовательных результатов  при получении начального обще-

го образования 

 
Личностные результаты освоения ООП  проектируются с учётом  принципов  личностной 

значимости, природосообразности обучения, педоцентризма  и принципа совместной деятель-

ности. Определяют способности ребёнка к пониманию смыслов учебной деятельности, сопере-

живанию, сотрудничеству в различных видах деятельности.  
Таблица 1 
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Динамика достижения личностных результатов в соответствии с возрастными  нормами  

ребенка. 
Личностные резуль-

таты, требуемые 

ФГОС НОО 

Показатели дости-

жения результатов 

на конец 1 кл. 

Показатели достиже-

ния результатов на 

конец 2 кл. 

Показатели дости-

жения результатов 

на конец 3 кл. 

Показатели дос-

тижения резуль-

татов на конец 4 

кл. 

1.Формирование ос-

нов российской граж-

данской идентично-

сти, чувства гордости 

за свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России, осоз-

нание своей этниче-

ской и национальной 

принадлежности; 

формирование ценно-

стей многонацио-

нального российского 

общества; становле-

ние гуманистических  

и демократических 

ценностей ориента-

ций. 

 

- называет свою стра-

ну, рассказывает о 

флаге, гербе и столи-

це российского госу-

дарства; 

- называет любимые 

достопримечательно-

сти родного города 

(села, деревни);  

- называет особенно-

сти своей школы, 

имеющие для него 

личностное значение;  

 

 

- называет ряд нацио-

нальностей, прожи-

вающих на террито-

рии РФ. 

 

- называет свою страну, 

находит по карте место 

её положения, расска-

зывает о президенте и о 

гимне российского го-

сударства; 

- рассказывает об исто-

рии любимых досто-

примечательностей; 

 

 

- принимает класс, в 

котором учится как 

«свой» и «наш» класс;  

 

 

 

 

- интересуется (спра-

шивает) культурными 

особенностями других 

национальностей, про-

живающих в РФ. 

 

- рассказывает само-

стоятельно о  госу-

дарственной  симво-

лике; 

 

 

- называет достопри-

мечательности в раз-

ных городах РФ, ко-

торые посетил (хочет 

посетить); 

- проявляет желание 

сделать свой класс 

(помещение, коллек-

тив) лучше; охотно 

участвует в обще 

классных делах; 

 

 - может рассказать об 

основных культурных 

особенностях некото-

рых национально-

стей, проживающих в 

РФ. 

 

- использует госу-

дарственную сим-

волику в практи-

ческой (проект-

ной)  деятельно-

сти; 

 

- рассказывает о 

главных досто-

примечательно-

стях России, вы-

бирая из них 

имеющие для него 

личностное значе-

ние; 

- предлагает свою 

помощь для улуч-

шения своего 

класса, школы; 

 называет (при-

сваивает) себя 

учеником опреде-

ленной школы, 

класса; 

 - называет общие 

черты разных на-

циональностей, на 

примере художе-

ственных, музы-

кальных и изобра-

зительных произ-

ведений. 

2. Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии при-

роды, народов, куль-

тур и религий. 

 

 

- называет предметы 

живой и неживой 

природы, и предметы 

которые сделал чело-

век. 

 

 - проявляет интерес к 

отдельным явлениям 

природы или предме-

там природы. 

 

- обнаруживает и ус-

танавливает элемен-

тарные связи и зави-

симости в природе, 

обществе, культуре. 

 

- участвует в про-

ектно-

исследовательской 

деятельности по 

изучению окру-

жающего мира. 

3. Формирование 

уважительного отно-

шения к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов.  

 

 

 

- оценивает конкрет-

ные поступки как 

«хорошие» и «пло-

хие» под контролем  

учителя; 

 

- объясняет, что свя-

зывает его с близки-

ми, друзьями, одно-

классниками, земля-

ками; испытывает 

чувство гордости за 

близких и друзей; 

 

- частично называет 

эмоции других лю-

дей, сочувствует, со-

- оценивает конкретные 

поступки«хорошие» и 

«плохие»  самостоя-

тельно, определяет и 

высказывает самые 

простые, общие для 

всех людей правила; 

- объясняет, что связы-

вает его с народом, с 

его Родиной, со всеми 

людьми, с природой; 

испытывает чувство 

гордости за свой народ, 

Родину; 

 

 

- понимает эмоции и 

- умеет отделять по-

ступки от самого че-

ловека, доносит свою 

позицию до других, 

слушает других, пы-

тается принимать 

другую точку зрения; 

- осознаёт себя граж-

данином России, объ-

ясняя, что связывает 

его с историей, куль-

турой, судьбой своего 

народа и всей Росси-

ей; 

 

 

 

- опираясь на об-

щие для всех пра-

вила поведения, 

делает выбор в 

предложенной 

ситуации, какой 

поступок совер-

шить; 

 

- испытывает чув-

ство гордости за 

свой народ, свою 

Родину, сопере-

живает им в радо-

стях и бедах и 

проявляет эти чув-

ства в добрых по-
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переживает. 

 

чувства других людей, 

сочувствует, сопережи-

вает. 

 

- осознаёт и называет 

свои эмоции, эмоции 

других людей; сочув-

ствует другим людям, 

сопереживает. 

 

ступках 

 

 

 

- уважает иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран, 

не допускает их 

оскорбления и 

высмеивания. 

4. Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

 

 - соблюдают правила 

поведения в школе 

(школьный режим 

дня). 

- рассказывает об осо-

бенностях поведения и 

отношений в различ-

ных социальных сфе-

рах (школа, семья, со-

циум). 

- с желанием посеща-

ет выставки, музеи, 

экскурсии, может 

рассказать об особен-

ностях и изменениях 

увиденного. 

 

 - делится соци-

альным опытом со 

сверстниками, 

рассказывает о 

нормах этикета в 

общественных 

местах. 

5. Принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, разви-

тие мотивов учебной 

деятельности и фор-

мирование личност-

ного смысла учения. 

 

 

 

 

-  положительно от-

носится к школе, на-

зывает имена одно-

классников и объяс-

няет, что связывает 

его с ними; 

- проявляет самостоя-

тельность в разных 

видах детской дея-

тельности. 

 

 

- составляет и анализи-

рует режим дня школь-

ника, его значение, 

следует  этому режиму; 

- принимает смысл 

учебной деятельности, 

оценивает свою дея-

тельность с помощью 

учителя. 

 

- ориентируется на 

содержательные мо-

менты школьной дей-

ствительности, со-

вместно участвует со 

старшими классами в 

общешкольной жизни  

- понимает необхо-

димость обучения и 

дальнейшего разви-

тия, самостоятельно 

оценивает свою дея-

тельность и деятель-

ность одноклассников 

по совместно вырабо-

танным критериям. 

- выполняет об-

щешкольные пра-

вила, принимает 

образец «хороше-

го ученика»; ока-

зывает помощь 

младшим школь-

никам для освое-

ния правил 

школьной жизни.  

- отдает предпоч-

тение изучению 

отдельных пред-

метов, самостоя-

тельно выбирает 

занятия внеуроч-

ной деятельности, 

активно участвует 

в интересующей 

его проектной 

деятельности. 

 

6. Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе представ-

лений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

- различает поступки 

с позиции: «хоро-

шие», «плохие»; 

 

- рассказывает о сво-

их поступках в раз-

личных жизненных 

ситуациях.. 

 

- оценивает простые 

ситуации и однознач-

ные поступки по обще-

принятым нравствен-

ным правилам; 

- оценивает свои дейст-

вия, поведение в раз-

личных ситуациях с 

помощью взрослого. 

 

- воспринимает нрав-

ственное содержание 

поступков окружаю-

щих людей.  

- анализирует поступ-

ки одноклассников, 

отмечает поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как «хоро-

шие» и «плохие»; 

аргументирует своё 

мнение. 

 

- самостоятельно 

формулирует про-

стые правила по-

ведения, общие 

для всех людей, 

всех граждан Рос-

сии;  

- анализирует свои 

поступки и по-

ступки однокласс-

ников, приводя 

примеры поступ-

ков персонажей из 

художественной 

литературы, отде-

ляет оценку по-

ступка от оценки 

самого человека. 

7. Формирование эс-

тетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

- различает «краси-

вое» и «некрасивое». 

 

-  проявляет эстетиче-

ские чувства, знако-

мясь с разными видами 

искусства и  наблюдая 

за природой. 

 

- выражает своё от-

ношение к событиям, 

явлениям  

окружающего мира, к 

природе, человеку, 

обществу и дает эсте-

тическую оценку 

происходящему по 

- самостоятельно 

разрабатывает 

критерии эстети-

ческой оценки, 

аргументируя 

свою точку зрения 

по отношению к 

событиям, явлени-
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совместно разрабо-

танным критериям. 

 

ям  

окружающего ми-

ра, к природе, че-

ловеку, обществу. 

8. Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей. 

 

- проявляет искрен-

ность в отношении к 

другим (в эмоциях); 

- наблюдает за изме-

нением состояния, 

настроения близких 

людей и адекватно 

реагирует. 

- проявляет сопережи-

вания к животным и 

конкретному человеку; 

 

- рассказывает об изме-

нениях в настроении, 

состоянии близких ему 

людей, сверстников. 

 - сопереживает близ-

ким людям, сверстни-

кам; 

 

 

- рассказывает и по-

нимает изменения в 

настроении и состоя-

нии окружающих его 

людей. 

 - отзывается на 

проблемы друзей, 

близких людей, 

сверстников, до-

машних живот-

ных; 

 - предлагает свою 

помощь, сверст-

никам, близким 

людям, учителю. 

9. Развитие навыков 

сотрудничества  со 

взрослыми и сверст-

никами в разных  со-

циальных ситуациях, 

умения не создавать  

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-

ных ситуаций. 

- прислушивается к 

мнению взрослого, 

отдавая ему лидер-

скую позицию; 

- взаимодействует с 

близким кругом лю-

дей и  знакомыми, 

задавая учебные во-

просы, устанавливая 

причинно-

следственные связи, 

экспериментирует. 

 - высказывает свое 

мнение в сотрудниче-

стве со взрослыми; 

 

 

- демонстрирует эле-

менты сотрудничества 

с одноклассника-

ми(сверстниками). 

 

 

- аргументируют 

свою позицию в со-

трудничестве со 

взрослыми; 

 

- бесконфликтно со-

трудничает с одно-

классниками и свер-

стниками. 

 

 

 - соответствует 

выбранной роли в 

сотрудничестве со 

взрослыми; 

 

 - испытывает 

удовлетворение от 

групповой работы. 

10. Формирование 

установки на безо-

пасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творче-

скому труду, работе 

на результат, береж-

ному отношению к 

материальным и ду-

ховным ценностям 

- демонстрирует в 

учебных и игровых 

ситуациях отдельные 

правила ЗОЖ; 

- знакомится с до-

рожными знаками, 

анализирует дорогу 

от дома до школы, 

избегая опасных  уча-

стков,  

- участвует в труде по 

самообслуживанию 

под руководством 

взрослых, ухаживает 

за растениями. 

 

- понимает  и воспро-

изводит основные пра-

вила ЗОЖ; 

 

 

- называет правила до-

рожного движения, 

иллюстрируя их до-

рожными знаками; рас-

сказывает о безопасном 

поведении на дорогах и 

улицах города; 

- понимает и называет 

меры безопасного по-

ведения  дома, в школе, 

на природе с помощью 

взрослого. 

 

- соблюдает основные 

правила ЗОЖ; 

 

 

- соблюдает правила 

дорожного движения 

на улицах города, 

читает схемы основ-

ных маршрутов; 

 

 

- соблюдает правила 

поведения в школе и 

общественных местах 

при напоминании 

взрослых. 

 

- применяет в 

практической 

жизни правила 

ЗОЖ, различает  

полезные и вред-

ные привычки. 

 - участвует в про-

ектной деятельно-

сти ПДД, расска-

зывает младшим 

школьникам о 

правилах дорож-

ного движения; 

 

- самостоятельно 

соблюдает прави-

ла поведения в 

школе и общест-

венных местах, 

дает оценку сво-

ему поведению. 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП проектируются с учетом следующих принципов:  

интеграции, непрерывности образования и принципа совместной деятельности. Определяют 

способность ребенка к организации собственной и совместной деятельности, оцениванию её 

результатов, к коммуникации в ходе совместной деятельности, к овладению способами дейст-

вий и методами познания в различных жизненных и учебных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 
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Динамика достижения метапредметных результатов в соответствии с возрастными нор-

мами ребенка. 
Метапредметные 

результаты, тре-

буемые ФГОС 

НОО 

Показатели дости-

жения результатов 

на конец 1 кл. 

Показатели дости-

жения результатов-

на конец 2 кл. 

Показатели дости-

жения результатов 

на конец 3 кл. 

Показатели дости-

жения результатов 

на конец 4 кл. 

1. Овладение спо-

собностью прини-

мать и сохранять 

цели и задачи учеб-

ной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

- определяет цель 

деятельности на уро-

ке с помощью учите-

ля; 

- проговаривает  по-

следовательность 

действий на уроке 

совместно с учите-

лем; 

 

- принимает и сохра-

няет  учебную задачу. 

 

- определяет цель 

деятельности на уро-

ке с помощью учите-

ля и одноклассников 

после предваритель-

ной работы; 

 

- планирует  учебную 

деятельность на уроке 

совместно с учите-

лем; 

 

- принимает и сохра-

няет учебную задачу, 

выделяя,  что извест-

но и что неизвестно. 

 

- определяет цель 

деятельности с по-

мощью одноклассни-

ков и самостоятельно 

после предваритель-

ного обсуждения, 

предлагает средства 

её осуществления; 

- планирует учебную 

деятельность на уроке 

совместно с учителем 

и одноклассниками; 

 

- составляет с помо-

щью учителя учеб-

ную задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и ус-

воено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно. 

 

- определяет цель 

деятельности на уро-

ке и самостоятельно 

формулирует  её, на-

ходит средства её 

осуществления; 

 

- составляет план вы-

полнения задач, ре-

шение проблем твор-

ческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

  - самостоятельно 

составляет  учебную 

задачу на основе со-

отнесения того, что 

уже известно и ус-

воено учащимися, и 

того, что ещё неиз-

вестно 

2. Освоение спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера. 

 - находит ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жиз-

ненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке; 

 

-  находит и прогова-

ривает противоречия 

в окружающей их 

действительности. 

 - знает,  в каких ис-

точниках можно най-

ти необходимую ин-

формацию для реше-

ния проблемы; 

 

- самостоятельно на-

ходит противоречия, 

формулирует про-

блему с помощью 

учителя. 

 - отбирает необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных учите-

лем; 

 

- самостоятельно на-

ходит противоречия и 

с помощью учителя 

находит выход из 

проблемы. 

- сопоставляет  и от-

бирает информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

- находит противоре-

чия в содержании 

предметных областей 

и подбирает способы 

решения. 

 

3. Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её реа-

лизации; определять 

наиболее эффектив-

ные способы дос-

тижения результата. 

 

-  планирует свою 

деятельность с помо-

щью учителя; 

 - оценивает свои 

действия, сверяясь с 

планом (с помощью 

учителя). 

 

- планирует свою дея-

тельность с помощью 

учителя; 

 - оценивает результат 

деятельности по за-

данным критериям. 

 

 - планирует свою 

деятельность совме-

стно со сверстниками; 

 - вырабатывает кри-

терии из предложен-

ных учителем в соот-

ветствии с планируе-

мым результатом. 

 

 - аргументирует план 

своей деятельности в 

группе сверстников; 

 - вырабатывает кри-

терии  в совместной  

деятельности, коррек-

тирует план в случае 

расхождения с плани-

руемым результатом. 

4. Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

- выявляет причины 

успеха/неуспеха в 

коллективных рабо-

тах с помощью учи-

теля. 

 

 - высказывает  собст-

венное мнение о при-

чинах успе-

ха/неуспеха в коллек-

тивных работах. 

 - выявляет причины 

неуспеха в индивиду-

альных работах и 

устраняет их с помо-

щью учителя. 

 - самостоятельно 

выявляет причины 

успеха/неуспеха в 

индивидуальных и 

коллективных рабо-

тах и устраняет их. 
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5. Освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личност-

ной рефлексии. 

 - с помощью вопро-

сов учителя  анализи-

рует свою деятель-

ность на уроке. 

 

- формулируя неза-

конченные предло-

жения анализирует 

свою деятельность в 

разных ситуациях. 

 

 - анализирует свою 

деятельность по 

предложенным кри-

териям. 

 - в диалоге с учите-

лем вырабатывает  

критерии оценки и 

степень успешности 

выполнения своей 

работы. 

6. Использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации 

для создания моде-

лей изучаемых объ-

ектов и процессов, 

схем решения учеб-

ных и практических 

задач. 

- устанавливает вза-

имно-однозначное 

соответствие пред-

метного множества и 

знака; 

- использует знаково-

символические сред-

ства для создания 

моделей и схем на 

основе переноса 

предметного плана в 

символический (за-

мещение) с помощью 

взрослого; 

- использует пред-

метные заместители. 

 

- соотносит реальные 

предметы с моделя-

ми; 

 

- использует знаково-

символические сред-

ства для создания 

моделей и схем с по-

мощью сверстников и 

самостоятельно; 

 

- выполняет действие 

кодирования (заме-

щения) по инструк-

ции 

 

 - извлекает инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схе-

ма, модель, иллюст-

рация и др.); 

- использует знаково-

символические сред-

ства для создания 

моделей и схем само-

стоятельно или с по-

мощью взрослого; 

 

- представляет ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, 

в том числе с помо-

щью ИКТ. 

 

- самостоятельно де-

лает выводы, перера-

батывая  информацию 

из различных источ-

ников; 

 

- моделирует изучен-

ные зависимости с 

помощью знаково-

символических 

средств представле-

ния информации; 

 

- преобразовывает 

информацию и  пред-

ставляет её с помо-

щью схем, моделей, 

таблиц, сообщений. 

7. Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения ком-

муникативных  и 

познавательных 

задач. 

- оформляет свою 

речь в устной форме, 

владея приёмами  

монологической и 

диалогической речи, 

применяя правила 

этикета; 

 - оформляет свою 

мысль в письменной 

форме  на уровне од-

ного предложения, с 

помощью учителя  

после предваритель-

ной подготовки. 

 

 

 - выбирает адекват-

ные языковые средст-

ва для успешного 

решения коммуника-

тивных задач ( диа-

лог, монолог, устное 

высказывание);  

 

- оформляет свою 

мысль в письменной 

форме на уровне не-

большого текста (4 – 

6 предложений) с 

помощью учителя  

после предваритель-

ной подготовки. 

 - высказывает свою 

точку зрения и пыта-

ется её обосновать , 

приводя аргументы; 

 

 - оформляет свою 

мысль в письменной 

форме на уровне не-

большого текста  по 

коллективно-

составленному плану 

и опорным словам в 

соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

 - высказывает и ар-

гументирует свою 

точку зрения, под-

тверждая её фактами; 

 

- оформляет свою 

мысль в письменной 

форме на уровне не-

большого текста  по 

самостоятельно со-

ставленному плану и 

опорным словам в 

соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

8. Использование 

различных способов 

поиска (в справоч-

ных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, пере-

дачи и интерпрета-

ции информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и техноло-

гиями учебного 

предмета; в том 

числе умение вво-

дить текст с помо-

щью клавиатуры, 

фиксировать (запи-

сывать) в цифровой 

форме измеряемые 

величины и анали-

Воспринимает на 

слух различные виды 

сообщений. 

Умеет найти ответ на 

вопрос в небольшом 

по объёму тексте, 

представленный в 

явном виде. 

Передаёт собеседнику 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния учебной задачи. 

Участвует в диалоге 

при обсуждении про-

читанного или про-

слушанного 

 

Работает с информа-

цией, представленной 

в виде  текста, рисун-

ка, таблицы. 

Различает различные 

виды словарей и 

справочников. 

Находит информа-

цию, факты, заданные 

в тексте в явном виде. 

Высказывает оценоч-

ные суждения и свою 

точку зрения о про-

читанном тексте. 

 

Воспринимает, пони-

мает  и излагает  ин-

формацию в виде  

текста, рисунка, таб-

лицы, схемы. 

Ориентируется в со-

ответствующих воз-

расту словарях и 

справочниках. 

Понимает информа-

цию, представленную 

в неявном виде, вы-

деляет общий при-

знак группы, характе-

ризует явление по 

описанию, находит в 

тексте несколько 

примеров. 

Создаёт тексты на 

компьютере, выпол-

няет основные опера-

ции при создании 

текстов, умеет вво-

дить текст с помощью 

клавиатуры 

Воспринимает, ана-

лизирует  и интерпре-

тирует информацию, 

представленную в 

различных видах. 

Находит  информа-

цию в соответствую-

щих возрасту слова-

рях и справочниках, в 

том числе в сети Ин-

тернет. 

 Интерпретирует и 

обобщает информа-

цию, интегрирует 

детали сообщения, 

содержащиеся в раз-

ных частях текста. 

Преобразует инфор-

мацию из сплошного 

текста в таблицу, из 

рисунка в задачу, за-

полняет предложен-

ные схемы с опорой 

на прочитанный 

текст. 
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зировать изображе-

ния, звуки, готовить 

своё выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графиче-

ским сопровожде-

нием; соблюдать 

нормы информаци-

онной избиратель-

ности, этики и эти-

кета. 

 

 

Умеет  вводить текст 

с помощью клавиату-

ры 

Анализирует  изо-

бражения, звуки. 

Готовит своё выступ-

ление и выступает с 

аудио-, видео- и гра-

фическим сопровож-

дением. 

Соблюдает нормы 

информационной из-

бирательности, этики 

и этикета. 

9. Овладение навы-

ками смыслового 

чтения текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соответст-

вии с целями и за-

дачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в со-

ответствии с зада-

чами коммуникации 

и составлять тексты 

в устной и письмен-

ной формах. 

- владеет навыком 

ознакомительного 

чтения, направленно-

го на извлечение 

ключевой информа-

ции или выделение 

главного содержания 

текста; 

- строит речевое вы-

сказывание в устной 

форме с помощью 

учителя; 

- оформляет свои 

мысли в устной речи 

с учётом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

- владеет навыком 

поискового (просмот-

рового) чтения, пред-

полагающего нахож-

дение конкретной 

информации, кон-

кретного факта; 

 

- строит речевое вы-

сказывание в устной 

форме самостоятель-

но; 

 

- составляет текст в 

устной и письменной 

форме с помощью 

учителя. 

- владеет навыком 

изучающего чтения с 

целью извлечения 

полной и точной ин-

формации с после-

дующей интерпрета-

цией содержания тек-

ста; 

 

- строит речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

самостоятельно; 

- оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

- владеет навыком 

вдумчивого чтения 

(рефлексивное, худо-

жественное), выбира-

ет вид чтения в зави-

симости от цели; 

 

- осознанно строит 

речевое высказыва-

ние в соответствии с 

задачами коммуника-

ции;  

- составляет тексты в 

устной и письменной 

форме самостоятель-

но. 

 

10. Овладение логи-

ческими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установле-

ния аналогий и при-

чинно-

следственных свя-

зей, построения рас-

суждений, отнесе-

ния к известным 

понятиям. 

- сравнивает и груп-

пирует  предметы по 

1 признаку; 

- находит закономер-

ности в расположе-

нии фигур по значе-

нию одного признака; 

- называет последова-

тельность простых 

знаковых действий, 

находит пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности; 

- устанавливает зави-

симости между явле-

ниями природы  по 

одному признаку и 

делает выводы с по-

мощью взрослого и 

товарищей; 

- узнает объекты; 

 

- сравнивает и груп-

пирует предметы по 

нескольким призна-

кам 

- находит закономер-

ности в расположе-

нии фигур по значе-

нию двух и более 

признаков; 

 

- приводит примеры 

последовательности 

действий в быту и в 

сказках; 

 

- устанавливает зави-

симости между явле-

ниями природы по 

одному или двум 

признакам и делать 

выводы с помощью 

товарища; 

 

- узнает объекты и 

приводить примеры 

подобных объектов; 

 

-сравнивает и груп-

пирует  предметы и 

факты; 

 

- находит и продол-

жает закономерность 

по значению 1-2 при-

знаков; решает задачи 

по аналогии; 

 

- исправляет нару-

шенную последова-

тельность действий, 

фактов и явлений; 

- устанавливает  зави-

симости между 

внешним видом, осо-

бенностями поведе-

ния и условиями оби-

тания; самостоятель-

но делает выводы 

после предваритель-

ной работы; 

- определяет состав-

ные части объектов, а 

также состав этих 

составных частей. 

 

- сравнивает  и груп-

пирует  предметы, 

факты и явления; 

 

- находит  и продол-

жает закономерность 

по значению  двух и 

более признаков;  

 

- конструирует по-

следовательности по 

указанным правилам; 

 

- раскрывает причины 

явлений, событий и 

делает выводы на 

основе обобщённых 

знаний; 

 

 

- относит объекты к 

известным понятиям. 
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11. Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог; го-

товность признавать 

возможность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

права каждого 

иметь свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

 

- слушает и понимать 

чужую речь; 

 

- активно взаимодей-

ствует со сверстни-

ками и взрослыми, 

участвует в совмест-

ных играх, организует 

их; 

 

-  устанавливает кон-

такт со сверстниками 

и незнакомыми 

взрослыми, задает 

вопросы и обращает-

ся за поддержкой в 

случае затруднений 

- понимает возмож-

ность различных по-

зиций и точек зрения 

на какой-либо пред-

мет или вопрос; 

- участвует в парной 

работе 

 

 - слушает и понимает 

других, высказывает  

свою точку зрения на 

события, поступки 

 

 - участвует в диалоге 

со сверстниками в 

различных видах со-

вместной деятельно-

сти в процессе споров 

и поиска общих дого-

воренностей; 

 -признает существо-

вание другой точки 

зрения, способен объ-

яснить свою точку 

зрения; 

 

- имеет первоначаль-

ные навыки работы в 

группе 

 

- слушает собеседни-

ка и отстаивает свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; 

 

- участвует в диалоге, 

понимает вопросы 

собеседника и отве-

чает на них в соответ-

ствии с правилами 

речевого общения 

 

 - высказывает свою 

точку зрения на со-

бытия и поступки;  

 

  - сохраняет добро-

желательное отноше-

ние друг к другу в 

групповой работе 

 

- учитывая собесед-

ника, отстаивает свою 

точку зрения, аргу-

ментируя её с помо-

щью фактов и допол-

нительных сведений; 

- Критично относится 

к своему мнению; 

умеет взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций 

- Заранее предвидит 

разные возможные 

мнения других людей 

- Понимать точку 

зрения другого 

- Способен брать на 

себя инициативу в 

организации совмест-

ного действия 

- Участвует в учеб-

ном диалоге; включа-

ется в групповую ра-

боту 

- Предвидит послед-

ствия коллективных 

решений 

 

12. Определение 

общей цели и путей 

её достижения; 

умение договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осу-

ществлять взаим-

ный контроль в со-

вместной деятель-

ности, адекватно 

оценивать собст-

венное поведение и 

поведение окру-

жающих. 

 

13. Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

- определяет цель 

деятельности с по-

мощью учителя; 

 

- называет правила 

поведения в группе, 

понимает значение о 

роли человека в груп-

пе; 

- выполняет различ-

ные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) с помощью 

учителя; 

- совместно с одно-

классниками дает 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

- определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 

- договаривается о 

распределении функ-

ций и роли в совме-

стной деятельности; 

- выполняет различ-

ные роли в группе, 

сотрудничает в со-

вместном решении 

проблемы; 

- оценивает  успеш-

ность выполнения 

своего задания в диа-

логе с учителем. 

 

- называет цель учеб-

ной деятельности и 

средства её осущест-

вления с помощью  

учителя и самостоя-

тельно; 

 

 - совместно форму-

лирует необходимые 

правила работы в 

группе; 

 

- уважительно  отно-

сится  к позиции дру-

гого, пытается дого-

вориться самостоя-

тельно; 

- в диалоге с учите-

лем вырабатывает 

критерии оценки и 

степень успешности 

выполнения своей 

работы . 

 

- формулирует общую 

цель и пути её дости-

жения самостоятель-

но после предвари-

тельного обсуждения; 

- формулирует необ-

ходимые правила ра-

боты в группе; 

 

 

- договаривается о 

распределении функ-

ций и роли в совме-

стной деятельности; 

- в диалоге с учите-

лем предлагает свои  

критерии оценки  

степени успешности 

выполнения своей 

работы . 

 

14.  Овладение на-

чальными сведе-

ниями о сущности и 

особенностях объ-

ектов, процессов и 

явлений действи-

тельности (природ-

ных, социальных, 

культурных, техни-

ческих и др.)  в со-

ответствии с содер-

жанием конкретно-

- сравнивает предме-

ты, объекты, находит 

общее и различие; 

 

 

- группирует предме-

ты, объекты на основе 

существенных при-

знаков. 

 

- наблюдает и делает 

простые выводы 

сравнивая предметы и 

объекты окружающе-

го мира; 

 

- группирует предме-

ты, объекты по не-

скольким признакам; 

находит закономер-

ности и продолжает 

их . 

- определяет круг 

своего незнания, пла-

нирует свою работу 

по изучению незна-

комого материала 

совместно с учите-

лем; 

- анализирует, срав-

нивает, группирует 

различные объекты: 

явления, факты. 

 

- определяет  круг 

своего незнания, пла-

нирует свою работу 

самостоятельно по 

изучению незнакомо-

го материала; 

- самостоятельно де-

лает выводы, перера-

батывает информа-

цию, преобразовыва-

ет её, представляет на 

основе схем, моделей. 
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го учебного предме-

та. 

 

 

15.Овладение  базо-

выми предметными 

и межпредметными 

понятиями, отра-

жающими сущест-

венные связи и от-

ношения между 

объектами и про-

цессами. 

 

- воспроизводит по-

нятие в том виде, в 

котором оно было 

озвучено учителем на 

уроке, записано в 

учебнике; 

- переносит предмет-

ные знания в кон-

кретные жизненные 

ситуации. 

 

 - выполняет  типовые 

упражнения на осно-

ве данного понятия, 

отвечает  на вопросы; 

 

- переносит знания 

полученные в личном 

и познавательном 

опыте в решение 

учебных задач на 

разных предметах. 

 

- использует  данное 

понятие в новых ус-

ловияхдля решения 

нестандартных задач; 

 

- находит существен-

ные связи и отноше-

ния между объектами 

и процессами, ис-

пользует их для ре-

шения учебных задач. 

 

 - в ходе исследова-

ния, эксперимента 

открывает новые зна-

ния для себя, форму-

лируя  новые поня-

тия; 

- применяет для ре-

шения учебных и 

личных задач меж-

предметные понятия.  

 

 

16. Умение работать  

в материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии  с со-

держанием кон-

кретного учебного 

предмета. 

 

- сравнивает   инфор-

мацию, представлен-

ную в текстах и  раз-

личных таблицах; 

-  использует знаково-

символические дей-

ствия при выполне-

нии упражнений. 

 

- переводит и сравни-

вает текстовую ин-

формацию  в форму 

несложной таблицы и 

схемы; 

 

- читает и создает  

простейшие модели с 

выделением 1-2 су-

щественных характе-

ристик объекта. 

 

- переводит тексто-

вую информацию  в 

форму несложной 

таблицы и схемы, 

строить простейшие 

графики; 

 

- читает и создает 

простейшие модели с 

выделением несколь-

ких  существенных 

характеристик объек-

та. 

 

- переводит тексто-

вую информацию  в 

форму несложной 

таблицы и схемы, 

строит простейшие 

графики и диаграм-

мы; 

- читает и создает 

простейшие модели с 

выделением несколь-

ких  существенных 

характеристик объек-

та  и представлением  

их в пространствен-

но-графической или 

знаково-

символической фор-

ме. 

 

                        Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  на-

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информа-

ции. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность нау-

читься: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 
– использовать формальные элементы 

текста (например, 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события и 

устанавливать их последовательность; упорядо-

чивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 2—3 существенных призна-

ка; 

– понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

– понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: оз-

накомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чте-

ния; 

– ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях и справочниках. 

  

подзаголовки, сноски) для поиска нужной ин-

формации; 

– работать с несколькими источниками 

информации; 

– сопоставлять информацию, получен-

ную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей тек-

ста, устанавливать простые связи, не показан-

ные 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 небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос 

– делать выписки из прочитанных тек-

стов с учетом цели их дальнейшего использо-

вания; 

- составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

– высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недосто-

верность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при об-

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собст-

венной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию 
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суждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информацион-

ными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

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

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. 

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 содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу ус-

пешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– использовать безопасные для органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-двигательного аппарата эргономич-

ные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения соб-

ственной информации в компьютере. 

 

 

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

ния, цифровых данных 

 

– вводить информацию в компьютер с использовани-

ем различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на гра-
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фическом планшете;  

Обработка и поиск информации 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и чи-

словую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных на-

блюдениях и экспериментах, используя цифровые датчи-

ки, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображе-

ний, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

– пользоваться основными функциями стандартного тек-

стового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту циф-

ровых словарях и справочниках, базах данных, контроли-

руемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 

грамотно формулировать запро-

сы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интер-

претировать и сохранять найден-

ную информацию; критически от-

носиться к информации и к выбо-

ру источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 

-создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видео-

фрагментов или последовательности слайдов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать ау-

диовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графиче-

скими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образова-

тельной среде образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуника-

ции; участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

– представлять данные; 
 

                                Планирование деятельности, управление и организация 

- определять последовательность выполнения дей-  
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ствий, составлять инструкции (простые алгорит-

мы) в несколько действий. 

- планировать несложные исследования объектов 

и процессов внешнего мира. 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

 начального общего образования 

 
Структура планируемых предметных результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня раз-

вития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для дан-

ного предмета. 

 

Планируемые предметные результаты представлены в двух блоках к каждому разделу 

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

риала ожидается от учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Первый блок -  «Выпускник научится».  

 Данные результаты  значимы для решения основных задач образования на данном уровне, не-

обходимы  для последующего обучения, возможно их достижение большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В 

эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая: 

- принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе - при на-

личии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
       Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных дейст-

вий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы,  могут продемонстрировать только отдельные обу-

чающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной прак-

тике 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 его пропедевтического характера на данном уровне обуче-

ния.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частич-

но задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать 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 ведётся оценка дости-
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жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы ведётся в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посред-

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывают-

ся при определении итоговой оценки. 

Таким образом, при организации образовательной деятельности, направленной на реали-

зацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких пе-

дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета на данной ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего об-

разования на следующей ступени; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений. 
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Таблица 3 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 
 Русский язык 

Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 
Содержательная ли-

ния  
 «Система языка» 

(блок «Как устроен 

наш язык») 
Раздел «Фонетика и 

графика» 

 Различать звуки и буквы 

 Характеризовать звуки русского 

языка 

 Знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться им для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации в различных словарях и 

справочниках 

 Проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенн-

ному алгоритму, оценивать правильность 

проведения разбора 
 

Раздел «Орфоэпия»   Соблюдать нормы русского лите-

ратурного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

 Находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю или учебнику) или обращать-

ся за помощью к учителю, родителям и 

др. 
Раздел «Состав сло-

ва» (морфемика) 
 Различать изменяемые и неизме-

няемые слова 

 Различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова 

 Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями 

 Находить  в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс 

 Устанавливать способ словооб-

разования слова (в объёме программы) 

 Разбирать слова по составу с од-

нозначно выделяемыми  морфемами в со-

ответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу 

 Использовать результаты выпол-

нения морфемного анализа для решения 

орфографических или речевых задач 

Раздел «Лексика»  Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения 

 Определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря 

 Подбирать синонимы для устра-

нения повторов в тексте 

 Подбирать  антонимы для точ-

ной характеристики предметов при их 

сравнении 

 Различать однозначные и много-

значные слова 

 Различать употребление в тек-

сте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи) 

 Оценивать уместность использо-

вания слов в тексте 

 Выбирать слова из ряда предло-

женных  для успешного решения комму-

никативной задачи 

 Опознавать фразеологизмы, раз-

личать фразеологизмы  и слова 
 

Раздел «Морфоло-

гия» 
 Различать знаменательные (само-

стоятельные) и служебные части речи 
 Проводить морфологический раз-

бор имён существительных, имён прила-
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 Определять грамматические при-

знаки имён существительных – род, чис-

ло, падеж, склонение 

 Определять грамматические при-

знаки имён прилагательных – род, число, 

падеж 

 Определять грамматические при-

знаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение 

 С учётом совокупности выявлен-

ных признаков относить слова к опреде-

лённой группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы) 

гательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического раз-

бора 

 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»  Различать предложение, словосо-

четание, слово 
 Устанавливать при помощи смы-

словых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 
 Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить повест-

вовательные, побудительные, вопроси-

тельные предложения 
 Определять восклицательную, 

невосклицательную  интонацию предло-

жения 
 Находить главные и второстепен-

ные  члены предложения 
 Выделять предложения с одно-

родными членами 

 Различать второстепенные чле-

ны предложения – определения, дополне-

ния, обстоятельства 

 Выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора 

 Различать простые и сложные 

предложения 

Содержательная ли-

ния «Орфография и 

пунктуация» 
(блок «Правописа-

ние») 

 

 Применять правила правописания 

( в объёме содержания курса) 
 Определять написание слова по 

орфографическому словарю учебника 
 Безошибочно списывать текст 

объёмом 80 – 90 слов 
 Писать под диктовку тексты объ-

ёмом 75 – 80 слов в соответствии  с изу-

ченными правилами правописания 
 Проверять  собственный и пред-

ложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки 

 Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки 

 Подбирать примеры с определён-

ной орфограммой 

 При составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных  ошибок 

 При работе над ошибками осоз-

навать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих пись-

менных  работах 
Содержательная ли-

ния «Развитие речи» 
(блок «Развитие ре-

чи») 

 Оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в шко-

ле, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста 
 Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устно-

го общения 
 Выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 

общения 
 Озаглавливать текст 
 Составлять план текста 
 Составлять письменные  тексты  

 Создавать тексты по предло-

женному заголовку 

 Подробно или выборочно переска-

зывать текст 

 Пересказывать текст от другого 

лица 

 Составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествова-

ние, рассуждение 

 Анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые 
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(письма, поздравительные открытки, за-

писки и другие небольшие тексты ) для 

конкретных ситуаций общения (в объёме 

изученного) 

пропуски 

 Корректировать тексты, в ко-

торых допущены нарушения культуры 

речи 

 Анализировать последователь-

ность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно  

создаваемых текстов) 

 Соблюдать нормы речевого взаи-

модействия при интерактивном общении 

(sms- сообщения, электронная почта, 

Интернет и др. виды и способы связи) 

 

Литературное чтение 

 
Раздел 
 «Виды речевой и 

читательской дея-

тельности» 

 Осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития 
 Воспринимать  чтение как источ-

ник  своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, 

способ приобретения знаний и опыта 
 Понимать цель чтения: удовле-

творение читательского интереса и при-

обретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, новой инфор-

мации 
 Читать вслух и молча в темпе, по-

зволяющем понимать и осознавать прочи-

танное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, молча – не менее 100 слов в соот-

ветствии с индивидуальными  возможно-

стями) 
 Различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста 
 Читать (вслух) выразительно  дос-

тупные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать сти-

хотворные произведения после предвари-

тельной подготовки 
 Пользоваться разными видами 

чтения  (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выбороч-

ным)) в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов) 
 Ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании): 

 Осмысливать эстетические и 

нравственные ценности  художественно-

го текста и высказывать собственное 

суждение 

 Высказывать собственное суж-

дение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтвер-

ждать его фактами со ссылками на 

текст 

 Устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства 

 Составлять  по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание) 

 Сравнивать художественные и 

научно-популярные произведения, выделяя 

2-3 отличительные особенности 

 Формулировать свою мысль в 

форме монологического высказывания 

небольшого объёма (повествование, рас-

суждение, описание) с опорой на автор-

ский текст 
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- для художественных текстов: опреде-

лять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении сло-

весные художественные образы и карти-

ны жизни,, изображенные автором; этиче-

ски оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста;  нахо-

дить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слов с опорой 

на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы 
- ДЛЯ  НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

ТЕКСТОВ: определять основное содер-

жание текста; озаглавливать текст, в крат-

кой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания явлений, процес-

сов), заданную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 
 
 Использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов: 
- ДЛЯ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ТЕКСТОВ: устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувст-

вами героев, опираясь на содержание тек-

ста 
-ДЛЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

ТЕКСТОВ: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опи-

раясь на его содержание 
 Использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 
- ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: 

формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпрети-

ровать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые , структурные, языковые осо-

бенности; устанавливать связи, отноше-

ния, не высказанные в тексте напрямую, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 
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опираясь на содержание текста 
- ДЛЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ  

ТЕКСТОВ: формулировать простые вы-

воды, основываясь на тексте; устанавли-

вать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (объяснять явления при-

роды, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста) 
 Ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами  (только 

для художественных произведений) 
 Различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов тек-

стов) 
 Передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (пол-

ного или краткого) (для всех видов тек-

стов) 
 Участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновы-

вать собственное мнение, соблюдая пра-

вила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собствен-

ный опыт (для всех видов текстов) 
Раздел «Круг 

детского чтения» 

(для всех видов тек-

стов) 

 

 Осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию 
 Вести список прочитанных книг 

с целью использования его в учебной и 

вне учебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 
 Составлять по образцу краткую 

аннотацию и отзыв на литературное про-

изведение или книгу 

 работать с тематическим ка-

талогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Раздел  
«Творческая дея-

тельность» 
(только для художе-

ственных текстов) 

 Создавать  по аналогии  собствен-

ный текст в жанре сказки и загадки  
 Восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание или пополняя 

его событиями 
 Составлять устный рассказ по ре-

продукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта 
 Составлять устный рассказ на ос-

нове прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи  
 Выполнять индивидуально, в па-

рах или группах тематические проекты 

(собирать информацию, оформлять мате-

риал по проекту в виде рукописных книг, 

книг-самоделок, представлять результаты 

работы на конкурсах, предметных неде-

лях, библиотечных уроках, школьных 

 Творчески  пересказывать текст        

от лица героя, от лица  автора, от своего 

имени 

 Писать сочинения по поводу про-

читанного в виде читательских аннота-

ций или отзыва 

 Создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного0 произве-

дения 

 Создавать проекты в виде кни-

жек-самоделок, презентаций с аудиови-

зуальной поддержкой и пояснениями 

 Работать в группе, создавая сце-

нарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том 
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праздниках) 
 Писать небольшие  сочинения на 

заданную тему по иллюстрациям или ре-

продукциям  картин к произведению; от-

зывы о произведениях, о героях произве-

дений. 

числе и в виде мультимедийного  продук-

та (мультфильма) 

Раздел  
«Литературоведче-

ская пропедевтика»  
(только для художе-

ственных текстов) 

 Различать тексты произведений: 

стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, 

приводить примеры  прозаических и сти-

хотворных текстов 
 Различать художественные произ-

ведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений 
 Использовать в речи литературо-

ведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, мо-

нолог, герой произведения, автор произ-

ведения, жанр произведения, автор-герой 

произведения, автор-рассказчик, главный 

и второстепенный герои, положительные 

и отрицательные герои произведения 
 Практически находить в тексте 

произведения средства  выразительности 

– эпитеты, сравнения, олицетворения,  

метафоры и объяснять их роль 
 Подбирать к словам синонимы и 

антонимы, ориентируясь на их контекст-

ное значение 

 Воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художествен-

ного вымысла в произведениях  

 Сравнивать, сопоставлять, де-

лать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература,  структура текста, 

герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

 Определять позиции героев худо-

жественного текста, позицию автора 

художественного текста 
 

 
«Чтение: работа с 

информацией»  

 Находить и выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте 

произведения 
 Прогнозировать  содержание кни-

ги, исходя из  названия (фамилия автора и 

заголовок) и анализа её структуры (оглав-

ление (содержание), аннотация, титуль-

ный лист) 
 Работать с моделями, таблицами, 

схемами: сравнивать, дополнять, состав-

лять; использовать моделирование для 

решения учебных задач 
 Использовать информацию из 

текстов произведений для описания пей-

зажей, портретов героев 
 Пользоваться разными источни-

ками информации, печатными и элек-

тронными справочниками (словари, эн-

циклопедии), соответствующими возрас-

ту, сравнивать информацию из разных 

источников 

 Находить явную и скрытую (кон-

текстуальную) информацию в тексте 

 Находить необходимую информа-

цию о книгах, об авторах книг и произве-

дений в справочниках и энциклопедиях, в 

том числе электронных 

 Собирать информацию для вы-

полнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и чита-

тельский кругозор 

 Сопоставлять информацию, по-

лученную из нескольких источников, выяв-

лять достоверную (противоречивую) ин-

формацию 

 

Иностранный язык  

 
Раздел «Коммуни-

кативные умения» 
Говорение 

 Участвовать  в элементарных диа-

логах 
 Составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа 

 Воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского фолькло-

ра 

 Составлять краткую характери-
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 Рассказывать о себе, своей семье, 

друге 
стику персонажа 

 Кратко излагать содержание 

прочитанного текста 
Аудирование  Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально /невербально реаги-

ровать на услышанное 
 Воспринимать на слух в аудиоза-

писи основную информацию из сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных  на 

знакомом языковом материале 

 Воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать содержа-

щуюся в нём информацию 

 Использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова 

Чтение  Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 
 Читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 
 Читать про себя и понимать со-

держание небольшого текста, построен-

ного  в основном на изученном  языковом 

материале 
 Читать про себя и находить в тек-

сте необходимую информацию 

 Догадываться о значении незна-

комых слов по контексту 

 Не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие понять ос-

новное содержание текста 

Письмо   Списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, простые 

предложения 
 Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу 
 Писать поздравительную открыт-

ку с опорой на образец 

 В письменной форме кратко от-

вечать на вопросы к тексту 

 Составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам 

 Заполнять простую анкету 

 Правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец) 
Раздел «Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими» 
Графика, каллигра-

фия, орфография 

 Пользоваться иностранным алфа-

витом, знать последовательность букв в 

нём 
 Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы  

иностранного алфавита 
 Списывать  текст 
 Восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей 
 Применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова иностранного языка 
 Отличать буквы от знаков транс-

крипции 

 Сравнивать и анализировать бук-

восочетания иностранного языка и их 

транскрипцию 

 Группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами чтения 

 Уточнять написание слова по 

словарю учебника 

 Использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно) 

Фонетическая сто-

рона речи 
  Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки иностранного язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков 
 Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе 
 Различать коммуникативные типы 

предложений по интонации 
 Корректно произносить предло-

жения  с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

 Читать изучаемые слова по 

транскрипции 

 Соблюдать правила чтения 

 Соблюдать интонацию перечис-

ления 

Лексическая сторо-

на речи 
 Узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах те-

матики  начального  образования 

 Узнавать простые словообразо-

вательные элементы 

 Опираться на языковую догадку в 
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 Оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей 
 Восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей 

процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова) 

Грамматическая 

сторона речи 
  Распознавать и употреблять в ре-

чи основные коммуникативные типы 

предложений 
 Распознавать и употреблять в речи 

изученные части речи (в соответствии с  

учебной программой иностранного языка) 

 Распознавать в тексте и диффе-

ренцировать слова по определенным при-

знакам 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Математика 

 
Раздел «Числа и ве-

личины» 
 Читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до миллиона 
 Устанавливать закономерность , 

по которой составлена числовая последо-

вательность, и составлять последователь-

ность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 
 Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному при-

знаку 

 Классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия 
 Читать  и записывать и сравнивать  

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм, час – минута, 

минута – секунда, километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

 Выбирать единицу для измерения 

данной величины, объяснять свои дейст-

вия 

Раздел «Арифмети-

ческие действия» 
 Выполнять письменно действия с 

многозначными числами  (сложение, вы-

читание, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел,  алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком) 
 Выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление однознач-

ных,  двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулём и числом 1) 
 Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение 
 Вычислять значение числового 

выражения из 2-3 действий,  со скобками 

и без скобок 

 Выполнять действия с величина-

ми 

 Использовать свойства арифме-

тических действий для удобства  вычис-

лений 

 Проводить проверку правильно-

сти вычислений( с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия) 

Раздел «Работа с   Анализировать задачу, устанав-  Решать задачи в 3-4 действия 
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текстовыми задача-

ми» 
ливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий 
 Решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом  ( в 1-2 действия) 
 Решать задачи на нахождение до-

ли величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть) 
 Оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на вопрос за-

дачи 

 Находить разные способы реше-

ния задачи 

Раздел «Простран-

ственные отноше-

ния. Геометрические 

фигуры» 

  Описывать взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на плос-

кости 
 Распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры: точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг 
 Выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника 
 Использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения  задач 
 Распознавать и называть геомет-

рические тела: куб, шар 
 Соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур 

 Распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус 

Раздел « Геометри-

ческие величины» 
  Измерять длину отрезка 
 Вычислять периметр  треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 
 Оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояний приближенно 

(на глаз) 

 Вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь  фигуры, составленной из 

прямоугольников  

Раздел «Работа с 

информацией» 
 Читать несложные готовые табли-

цы 
 Заполнять несложные готовые 

таблицы 
 Читать  несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 понимать простейшие выраже-

ния, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «вер-

но/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и вы-

полнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

 Читать несложные готовые кру-

говые диаграммы 

 Достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму 

 Сравнивать и обобщать инфор-

мацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм 

 Распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы) 

 Планировать несложные  иссле-

дования, собирать и представлять полу-



 31 

ченную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм 

 Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы) 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики  
 

Общие планируе-

мые результаты ос-

воения каждого мо-

дуля курса 

 Понимать  значение нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества 
 Понимать в соответствии с нрав-

ственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России, обще-

принятых в российском  обществе  нрав-

ственных нормах и ценностях 
 Осознавать ценность человече-

ской жизни, необходимость стремления к 

нравственному  совершенствованию и 

духовному развитию 
 Развивать первоначальные пред-

ставления о традиционных религиях на-

родов России (православии, исламе, буд-

дизме, иудаизме), их роли в культуре, ис-

тории и современности, становлении рос-

сийской государственности, российской  

светской (гражданской)  этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации 
 Ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно 

своей совести 

  

Планируемые ре-

зультаты по учеб-

ному модулю  «Ос-

новы православной 

культуры» 

 Раскрывать содержание основных 

составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (рели-

гиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и празд-

ники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.) 
 Ориентироваться в истории воз-

никновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её фор-

мирования в России 
 На примере православной религи-

озной  традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России 
 Излагать  своё мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры 

 Развивать нравственную рефлек-

сию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общест-

ва, народов  России духовно-

нравственных  ценностей 

 Устанавливать взаимосвязь ме-

жду содержанием православной культу-

ры и поведением людей, общественными 

явлениями 

 Выстраивать отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимно-

го  уважения прав и законных интересов 

сограждан 

 Акцентировать внимание на рели-

гиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого  поведения при изучении 
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в жизни людей и общества 
 Соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной хри-

стианской  религиозной морали 
 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собесед-

ника и излагать своё мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам 

гуманитарных предметов на последую-

щих уровнях общего образования 

Планируемые ре-

зультаты по модулю 

«Основы светской 

этики» 

 Раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской (гра-

жданской) этики, основанной на консти-

туционных обязанностях, правах и свобо-

дах человека и гражданина РФ (отноше-

ние к природе, историческому и культур-

ному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, граж-

данские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.) 
 На примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, обще-

ства 
 Излагать своё мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества 
 Соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики 
 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собесед-

ника и излагать своё мнение, готовить 

сообщения по выбранным темам 

 Развивать пространственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики 

 Устанавливать взаимосвязь ме-

жду содержанием российской светской 

этики и поведением людей, обществен-

ными явлениями 

 Выстраивать  отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимно-

го уважения прав и законных интересов 

сограждан 

 Акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях об-

щего образования 

 

Предметная  область «Обществознание и естествознание» 

 

Окружающий мир 

 
Раздел «Человек и 

природа» 
 Различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и неживой при-

роды, называть царства природы 
 Описывать на основе плана изу-

ченные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять  их основные су-

щественные признаки, характеризовать 

условия  жизни на Земле 
 Сравнивать объекты живой и не-

живой природы на основе  внешних при-

знаков или характерных свойств, прово-

дить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; объяснять 

сходство и различие объектов природы 
 Проводить несложные наблюде-

ния и ставить опыты, следовать инструк-

циям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов 

 Использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото-и видеокамеру, микрофон и др) для 

записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов 

 Моделировать объекты и от-

дельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструкто-

ра 

 Осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила эко-

логического поведения в быту и в природе, 

приводить примеры  растений и живот-

ных, взятых под охрану 

 Пользоваться простыми навыка-
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 Описывать свойства воды, возду-

ха 
 Использовать  естественно-

научные тексты с целью поиска и извле-

чения познавательной информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных вы-

сказываний 
 Использовать различные справоч-

ные издания для поиска необходимой ин-

формации 
 Использовать  готовые модели для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов 
 Обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе, ис-

пользовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе 
 Определять характер взаимоот-

ношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безо-

пасность человека 
 Понимать необходимость здоро-

вого образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и ук-

репления своего здоровья 

ми самоконтроля и саморегуляции  своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде,  оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях 

 Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации 

Раздел «Человек и 

общество» 
  Узнавать государственную сим-

волику РФ и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родно-

го края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России , 

свой регион и его главный город 
 Различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить основные (изучен-

ные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени» 
 Используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и 

электронных носителях), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымысла 
  Оценивать характер взаимоотно-

шений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, эт-

нос), в том числе с позиции развития эти-

ческих чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств  других людей и 

сопереживания им 
 Различать особенности  различ-

ных видов деятельности людей, приво-

дить примеры и характеризовать различ-

 Осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 

 Ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего, оценивать  

их возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической 

перспективы 

 Наблюдать и описывать проявле-

ния богатства внутреннего мира челове-

ка в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, профес-

сионального сообщества страны 

 Проявлять уважение и готов-

ность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной 

образовательной среде 

 Определять общую цель в совме-

стной деятельности и пути её достиже-

ния; договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное 
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ные профессии 
 Использовать различные справоч-

ные издания и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска и из-

влечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для соз-

дания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

поведение и поведение окружающих 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Раздел «Восприятие 

искусства и виды 

художественной дея-

тельности» 

 Различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное  конструиро-

вание и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла 
 Различать основные виды и жан-

ры пластических искусств, понимать их 

специфику 
 Эмоционально-ценностно отно-

ситься к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать характер, эмоцио-

нальное состояние и своё отношение к 

ним средствами художественного языка 
 Узнавать, воспринимать, описы-

вать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных 

явлений 
 Приводить примеры  ведущих  

художественных музеев  России и своего  

региона, показывать на примерах  их роль 

и назначение 

 Воспринимать произведения изо-

бразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и вырази-

тельных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений 

 Видеть проявления художествен-

ной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, деко-

ративные искусства в доме, на улице, в 

театре 

 Высказывать суждение о худо-

жественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных  эмо-

циональных состояниях 

Раздел «Азбука ис-

кусства. Как гово-

рит искусство» 

 Создавать простые композиции на 

заданную тему  
 Использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собст-

венного  замысла 
 Различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помо-

щью смешивания с белой и чёрной крас-

ками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности 
 Создавать средствами живописи, 

графики образ человека: передавать про-

порции лица, фигуры; передавать харак-

терные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека 

 Пользоваться средствами выра-

зительности языка живописи в собст-

венной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы 

 Моделировать новые формы, раз-

личные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы при-

роды, человека, фантастического суще-

ства средствами изобразительного ис-

кусства  

 Выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики 
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 Наблюдать, сравнивать, сопостав-

лять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных обра-

зов в живописи, графике, художественном 

конструировании 
 Использовать декоративные эле-

менты, геометрические растительные узо-

ры для украшения своих изделий и пред-

метов быта; использовать ритм и стилиза-

цию для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий) 
Раздел «Значимые 

темы искусства. О 

чем говорит искус-

ство?» 

  Осознавать главные темы искус-

ства и отражать их в собственной творче-

ской деятельности 
 Выбирать художественные мате-

риалы, средства выразительности для соз-

дания образов природы, человека, явле-

ний и передач своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия 
 

 Видеть, чувствовать и изобра-

жать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов 

 Понимать и передавать в худо-

жественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культу-

рах мира 

 Изображать пейзажи, натюр-

морты, портреты 

 Изображать  многофигурные 

композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных рабо-

тах на эти темы 

 

Музыка 

 
Раздел «Музыка в 

жизни человека» 
 Воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в раз-

личных видах музыкально-творческой 

деятельности 
 Ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопос-

тавлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные тради-

ции 
 Воплощать  художественно-

образное содержание и интонационно-

мелодические  особенности профессио-

нального и народного творчества 

 Реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности 

 Организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать 

и использовать ИКТ в музыкальных играх 
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Раздел «Основные 

закономерности му-

зыкального искус-

ства» 

  Соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов 
 Наблюдать за процессом и резуль-

татом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, об-

разов и распознавать смысл различных 

форм построения музыки 
 Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения художественных образов 

 Реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности 

 Владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной твор-

ческой деятельности при воплощении за-

интересовавших его музыкальных образов 

Раздел «Музыкаль-

ная картина мира» 
 Исполнять музыкальные произве-

дения разных форм и жанров 
 Определять виды музыки, сопос-

тавлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов 
 Оценивать и соотносить содержа-

ние и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира 

 Адекватно оценивать явления му-

зыкальной культуры  и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира 

 Оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельно-

сти, собирать музыкальные коллекции. 

 

Предметная область «Технология» 

 

Технология 

 
«Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции. Основы 

культуры труда, са-

мообслуживание» 

 Называть наиболее распростра-

нённые в своём регионе народные про-

мыслы и ремёсла, современные  профес-

сии и описывать их особенности 
 Понимать общие правила созда-

ния предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство, 

прочность, эстетическую выразительность 

– и руководствоваться ими в своей про-

дуктивной деятельности 
 Планировать и выполнять практи-

ческое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия 
 Организовывать своё рабочее ме-

сто в зависимости от вида работы, выпол-

нять доступные действия по самообслу-

живанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 Уважительно относиться к тру-

ду людей 

 Понимать культурно-

историческую ценность традиций, от-

раженных в предметном мире, и ува-

жать их 

 Понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделие, комплексные работы, 

социальные услуги) 
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Технология ручной 

обработки материа-

лов. Элементы гра-

фической грамоты 

 На основе полученных представ-

лений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практи-

ческом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по свойствам в соот-

ветствии с поставленной задачей 
 Отбирать  и выполнять в зависи-

мости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологиче-

ские приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и от-

делке изделия, экономно расходовать ис-

пользуемые материалы 
 Применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла) 
 Выполнять символические дейст-

вия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей техниче-

ской документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам 

 Отбирать и выстраивать опти-

мальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла 

 Прогнозировать конечный прак-

тический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные техно-

логии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной зада-

чей 

Раздел «Конструи-

рование и модели-

рование» 

 Анализировать устройство изде-

лия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды со-

единения деталей 
 Решать простейшие задачи конст-

руктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на дост-

раивание, придание новых свойств конст-

рукции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи 
 Изготавливать несложные конст-

рукции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям изменять конструк-

цию по заданным условиям 

 Соотносить  объемную конст-

рукцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями 

их развёрток 

 Создавать мысленный образ кон-

струкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале 

Раздел «Практика 

работы на компью-

тере» 

 Называть части компьютера и  

основное их назначение 
 Соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения доступных конст-

рукторско-технологических задач 
 Использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать,  читать информацию, 

выполнять задания 
 Создавать небольшие тексты и 

печатные публикации,  оформлять текст, 

использовать рисунки из ресурса компью-

 Пользоваться доступными приё-

мами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки 
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тера, программы  Word   и  Power Point 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

Физическая культура 
Раздел «Знания о 

физической культу-

ре» 

 Ориентироваться в понятиях «фи-

зическая культура», «режим дня»; харак-

теризовать роль и значение утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закалива-

ния, прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных сис-

тем организма 
 Раскрывать на примерах положи-

тельное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное  

развитие 
 Ориентироваться в понятии «фи-

зическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, бы-

строту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и демонстрировать физические уп-

ражнения, направленные на их развитие 
 Характеризовать способы безо-

пасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе) 

 Выявлять связь занятий физиче-

ской культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью 

 Характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня в зависимости от индивиду-

альных особенностей учебной и внешко-

льной деятельности, показателей здоро-

вья, физического развития и физической 

подготовленности 

Раздел «Способы 

физкультурной дея-

тельности» 

  Отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изучен-

ными правилами 
 Организовывать и проводить под-

вижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимо-

действия с игроками 
 Измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности, вести систематические 

наблюдения за их динамикой 

 Вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкульт-

минуток, общеразвивающих  упражнений 

для индивидуальных занятий, результа-

тов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и фи-

зической подготовленности 

 Целенаправленно отбирать физи-

ческие упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств 

 Выполнять простейшие приёмы 

оказания  доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах 
Раздел «Физическое 

совершенствование» 
  Выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физи-

ческих качеств; оценивать величину на-

грузки по частоте пульса 
 Выполнять организующие строе-

вые команды и приёмы 
 Выполнять акробатические уп-

ражнения (кувырки, стойки, перекаты) 
 Выполнять гимнастические уп-

ражнения  на спортивных снарядах 
 Выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и бро-

  Сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение 

 Выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические ком-

бинации 

 Играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам 

 Выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке 

 Плавать (при наличии  условий) 

 Выполнять передвижения на лы-

жах 
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ски мяча разного веса) 
 Выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности 
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1.3. Система  оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инструмен-

тов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-

за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающим-

ся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют раз-

витию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

 

В соответствии  с современными требованиями к системе оценивания  учебных достиже-

ний  обучающихся  система оценки  в школе: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объек-

та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсаль-

ных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личност-

ных результатов начального общего образования; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

 

Основными функциями системы оценки являются: 

- ориентация  образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

- обеспечение эффективной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

 

Принципы построения и функционирования системы оценки 

в современной начальной школе 

Принцип научности достигается применением научно-обоснованных методов, приёмов 

и инструментария, в том числе стандартизированного. 

Принцип паритетности и взаимосвязи трёх основных компонентов системы: 1) дейст-

вий контроля и оценки, самоконтроля и самооценки самих учащихся 2) контрольно-оценочной 

деятельности педагога и образовательного учреждения 3) внешних мониторинговых исследо-

ваний различных уровней. 

Принцип цикличности функционирования всех компонентов системы оценки образо-

вательных достижений таких, как соотнесение целей образования и целей контроля и оценки, 

контрольно-оценочные мероприятия, обеспечивающие сбор информации, анализ и интерпре-

тация полученной информации, принятие решений о внесении изменений в образовательный 

процесс, направленных на повышение качества, корректировка образовательного процесса. 
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Принцип функционального единства разнообразных взаимно дополняющих методов, 

процедур и форм оценки образовательных достижений, таких как диагностические работы, 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. Цель создания такого единства – 

обеспечение максимальной объективности получаемых данных и сокращение времени на про-

ведение оценочных мероприятий. 

Принцип открытости и прозрачности процедур и результатов. 

Принцип направленности системы на оценку динамики образовательных достижений 

учащихся, их индивидуального прогресса. 

Принцип преемственности в построении системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов младших школьников и учащихся основной и средней школы. 

Принцип взаимосвязи системы оценки достижения планируемых результатов с систе-

мой оценки эффективности деятельности образовательного учреждения и системой оценки 

образовательных программ. 

 

Особенности  системы  оценивания в начальной школе: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрирован-

ным  в образовательную деятельность. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценива-

ния выступают  планируемые результаты. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педаго-

гам, и учащимся. 

6. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-

обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

7. В 1-х классах школы осуществляется только качественная оценка достигнутых ре-

зультатов ( ведётся безотметочное обучение). 

Целью  системы оценки достижения планируемых результатов 

 является  установление степени достижения планируемых результатов  и отслеживание ди-

намики образовательных достижений учащихся при получении начального общего образова-

ния 

   Система оценки способствует повышению уровня образовательных достижений младших 

школьников и качества начального образования в целом на основе получения, анализа, интер-

претации достоверной информации о качестве образовательных достижений. 

 

Основными направлениями оценочной деятельности являются внутренняя и внешняя 

оценка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочная деятельность самих уча-

щихся  
(контроль и оценка, самоконтроль, са-

мооценка 

Оценочная деятельность педагога 
(педагогическая диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль) 

Мониторинговые исследования  
разных уровней (неперсонифициро-

ванные процедуры) 

Административный    контроль 
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Главное назначение внутреннего оценивания – получение информации для внесения 

необходимых изменений в процесс обучения, определения направлений коррекционно-

развивающей работы для повышения качества образовательных достижений каждого учаще-

гося. 

Система внутренней оценки достижения планируемых результатов  включает в себя те-

кущее оценивание, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

 

Текущее оценивание 

Цель текущего оценивания – обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основной образо-

вательной программы НОО, предусмотренных стандартом. Заявленные в стандарте и пред-

ставленные выше принципы и форматы оценивания полностью соответствуют стратегии 

формирующего оценивания учебных достижений, элементы которого используются в оце-

ночной деятельности участников образовательных отношений нашей школы. 

Ключевой момент формирующего оценивания – оценивание для обучения, в которое 

учитель вовлекает каждого ребёнка.  Оно мотивирует ученика и помогает ему сделать  

следующие шаги в учении, улучшить свои достижения. Оно требует, чтобы учитель со-

средоточился на том, что делает  ученик, как его учебная деятельность развивается в 

процессе урока и определял, какие улучшения надо внести и какими будут  последую-

щие шаги. Для этого учитель  задаёт вопросы, наблюдает и беседует с детьми.  

Для такого  сотрудничества в оценивании требуется прежде всего предъявить детям и 

обсудить с ними учебные показатели (цели) – то, что должно быть изучено, - и  учеб-

ные результаты – то, на что дети будут способны после  освоения учебного материала.  

Вовлечению учеников в процесс оценивания способствуют: 

- разноплановые вопросы 

- наблюдение 

- дискуссия 

- анализ письменных работ 

- проверка понимания 

- рефлексия процесса учения (самооценивание, партнёрское оценивание) 

 

Составляющие  оценочной деятельности педагога в рамках текущего оценивания 

1. Текущий контроль (предметных результатов) с использованием 

  Разноуровневых проверочных работ  

(результаты таких работ показывают достаточность или  недостаточность прове-

дённого обучения, способствуют осуществлению индивидуального подхода) 

 Стандартизированных работ (строятся на предметных результатах, обязатель-

ных для достижения всеми учащимися) 

2. Оценивание уровня овладения универсальными учебными действиями (мета-

предметные результаты) с использованием 

  Предметных и комплексных работ, включающих компетентностно-

ориентированные задания, задания, оценивающие уровень развития тех или 

иных универсальных учебных действий 

3. Оценивание творческих образовательных достижений, в том числе создание 

портфолио учащегося. 

4. Педагогическая диагностика, в том числе 

  Диагностика готовности к школьному обучению - стартовая диагностика 

 Микродиагностика на каждом уроке 

5. Оценивание индивидуального прогресса в образовательных достижениях каждого 

учащегося с помощью  

 фиксации динамики выполнения заданий стандартизированных мониторинго-

вых работ на базовом и повышенном уровне 
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6. Оценивание уровня овладения определёнными  способами взаимодействия (в том 

числе учебного, готовности сотрудничать с другими людьми) 

  Специальные оценочные процедуры в процессе наблюдения учителем за 

групповой работой в классе, работой над проектом – метод включённого на-

блюдения 

 

Составляющие оценочной деятельности младших школьников в рамках  

текущего оценивания 

 

1. Осознание параметров, по которым необходимо осуществлять контроль и само-

контроль учебного действия – обязательное условие становления контроля и само-

контроля. 

2. Совместная разработка критериев оценивания различных видов работ (начиная с 

выработки критериев для оценивания отдельного действия) 

3. Совместный контроль и оценка выполнения различных работ  (совместная учебная 

деятельность в классе постепенно переходит  в индивидуальную учебную деятель-

ность) 

4. Взаимоконтроль и взаимооценка выполнения различных работ в паре (осуществля-

ет контроль и оценку работ одноклассников, партнёров по работе в паре) 

5. Самоконтроль и самооценка выполнения различных видов работ (учащийся прове-

ряет свои работы до того, как это сделал учитель, качество контроля не менее важно, 

чем первоначальное качество  работы) 

6. Самостоятельное определение следующих шагов в обучении, путей устранения 

выявленных пробелов  как обязательное условие продвижения учащихся в обучении. 

7. Оценивание собственного индивидуального прогресса в образовательных достиже-

ниях, в том числе ведение  портфолио. 

 

В образовательном процессе современной школы оценка выступает и как цель, и как эле-

мент содержания, и как средство обучения и учения.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-

ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-

ется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при ко-

тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

В число видов и форм учебных работ, свидетельствующих о результатах учебной дея-

тельности и подлежащих оценке, входят: 

 Работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презентации, разнооб-

разные тексты, отчёты, дневники, подборки информационных материалов, а 

также разнообразные творческие работы) 

 Индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ 

 Результаты устных и письменных проверочных работ 

 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстри-

рованные учеником, с отметками следующим образом: 

 «удовлетворительно/неудовлетворительно» - свидетельствует об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (кру-

га) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 



 44 

 «хорошо», «отлично» — свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

Промежуточная  аттестация как часть образовательной деятельности  

при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Промежуточная аттестация – это процедура оценки и контроля результатов освоения 

учащимися  отдельных частей или всего объёма образовательных программ по предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации уча-

щихся школы установлен в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

и промежуточной  аттестации учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Рязанцевская СОШ. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по итогам четвер-

тей  и  учебного года.  1 классы  работают в безотметочном  режиме.  

Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации осуществляется  посредст-

вом 5-балльной шкалы. Результаты данной промежуточной аттестации фиксируются в днев-

нике (четвертные и годовые отметки) и личном деле учащегося (годовые отметки). 

Фиксация метапредметных результатов осуществляется посредством уровневой характе-

ристики. Результаты фиксируются в сводных таблицах. (Приложение 2 к ООП НОО) 

Цели промежуточной аттестации – соотнесение данного уровня достижения  резуль-

татов освоения ООП НОО  с  планируемым уровнем, обозначенным в  федеральном образова-

тельном стандарте начального общего образования. 

Промежуточная аттестация в школе проводится  во 2-4 классах по учебным предметам в 

конце учебного года в форме  

- контрольных работ по русскому языку и математике, позволяющих проверить дости-

жение предметных планируемых результатов на основе сформированных метапредметных 

универсальных учебных действий 

- комплексной проверочной работы на основе текста. 

В 1 классе  проводится только диагностическая комплексная работа с целью определения 

уровня освоения планируемых результатов, достаточного или недостаточного для продолже-

ния  начального образования.  

Сроки проведения промежуточной аттестации  младших школьников фиксируются в ка-

лендарном учебном графике  ООП начального общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации учащегося являются основанием для принятия 

решения о переводе в следующий класс. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

(на уровне образовательной организации) 

 

Цель итоговой аттестации  в начальной школе – определение степени достижения 

планируемых результатов освоения учащимися ООП начального общего образования  и уста-

новление меры их готовности к продолжению образования на следующем уровне.  

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только мета-

предметные  результаты и  предметные, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной  (базовой) 

системы знаний, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

 накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам  - 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения 
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  и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе – характеризуют уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уро-

вень овладения метапредметными  действиями. 

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

сальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

 

Таблица 4 

Выводы о достижении  планируемых результатов  

и их использование в системе образования 

Накопительная система оценки Показатели  выполнения 

итоговых работ 

Вывод о достижении плани-

руемых результатов 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем основным разделам учеб-

ной программы 

Правильное выполнение 

менее 50 % заданий базо-

вого уровня 

«выпускник не овладел опор-

ной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходи-

мыми для продолжения обра-

зования на следующей ступе-

ни» 

 

Зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы, как минимум с 

оценкой «зачтено» («удовлетво-

рительно») 

Правильное выполнение 

не менее 

 50 % заданий базового 

уровня 

«Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени, и 

способен  использовать их 

для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средства-

ми данного предмета 

Зафиксировано  достижение  

планируемых результатов по 

всем основным разделам  учеб-

ной программы, причём не ме-

нее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично» 

Правильное выполнение 

не менее 

 65 %  заданий базового 

уровня и не менее 50 % от 

максимального балла за 

выполнение заданий по-

вышенного уровня 

«выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходи-

мой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, 

на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебны-

ми действиями» 

 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образова-

тельного учреждения. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход, по-

зволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается  в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса: учебных предметов обязательной части учебного плана и час-
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ти, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой. 

 Личностные результаты при получении начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке и не являются критерием перевода 

обучающегося в основную школу. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсо-

нифицированных  процедур.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. В МОУ Рязанцевской СОШ 

оценку личностных результатов осуществляет классный руководитель. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит  – сформированность лич-

ностных  универсальных учебных действий. 

Инструментом для оценки личностных результатов является включённое педагогическое 

наблюдение, тестирование, анкетирование. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Основным объектом оценки мета-

предметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельно-

стью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Содержание оценки – сформированность метапредметных результатов согласно показа-

телям возрастного периода. 

Инструментарий оценки: 

- Строится на материале двух основных предметов – русского языка и математики – и в 

качестве основной цели ставит не только проверку усвоения определённого объёма знаний по 

этим предметам, но прежде всего, выяснение уровня сформированности компонентов учебной 

деятельности. 

- комплексные работы на межпредметной основе 

- наблюдение  
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Особенности оценки  предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой  оценку достижения  учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предме-

тов обязательной части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Содержание оценки – достижение учащимися планируемых результатов по отдельным 

предметам, описанных в разделе «Выпускник научится» на базовом уровне и «Выпускник по-

лучит возможность научиться» на повышенном и высоком уровне. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

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

Инструментарий для оценки:  

 - контрольно-измерительные материалы по учебным предметам                                                 

- итоговые проверочные работы по русскому языку и математике 

Оценивание уровня достижения предметных результатов осуществляется в 5-балльной 

отметке. 

 

Портфолио  как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных  достижений 
 На основе выявления характера динамики образовательных достижений  учащихся оце-

нивается эффективность учебной деятельности. МОУ Рязанцевская СШ считает, что одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений слу-

жит Портфолио  учащегося. 

Портфолио– это не только современная эффективная форма оценивания, но и действен-

ное средство для решения педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую мотивацию учащихся 

- поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения 

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

сти учащихся- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 

Формирование Портфолио - это совместная деятельность учащегося и учителя: школь-

ник составляет портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает ре-

комендации, какие материалы могут его наполнять. Это: 

-  творческие работы ребенка,  

- награды, полученные за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности),  

- оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектов,  

- результаты некоторых текущих и  итоговых работ по тому или иному предмету, 

оформленные как благодарственные письма учителя.  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, делают-

ся выводы: 

1) О сформированности у учащихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе 
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2) О сформированности  основ  умения  учиться – способности к самоорга-

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

практических задач 

3) Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

Портфолио  является альтернативным способом оценки достижений учащихся. 

 

Презентовать  Портфолио ученик может учителю, родителям, одноклассникам. Презен-

тация – не всегда публична, это может быть и обсуждение с учителем, демонстрация частей  

Портфолио и т.п. 

С точки зрения отслеживания и оценивания  процесса обучения и его результатов, 

Портфолио  позволяет учителю решить следующие важные задачи: 

- проследить индивидуальный прогресс ученика в течение длительного периода обуче-

ния 

- оценить его образовательные достижения и дополнить результаты  традиционных форм 

контроля 

- учесть достижения, полученные учеником не только в школе. 

Также Портфолио помогает: 

- поощрять активность и самостоятельность учеников, расширять возможности обучения 

и самообучения 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность 

 

 

Содержательный раздел 
 

 

2.1. Программа  формирования  универсальных учебных действий 

у учащихся на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших  целей начального образования в соответствии  с Федеральным го-

сударственным образовательным  стандартом начального общего образования является фор-

мирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень её сформи-

рованности обеспечивает возможность  развития психических  личностных новообразований 

как существенного результата образования в начальной школе.  Особое значение для форми-

рования учебной деятельности имеет установление другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество,  совместная работа учителя и учеников, активное участие ребёнка 

в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют универ-

сальные учебные действия.  Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности положительно отражаются на качестве образовательной деятельности. 

Теоретико-методологической основой программы развития УУД для начального обра-

зования является системно-деятельностный подход ( Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

  В рамках деятельностного подхода в качестве универсальных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности (познавательные и учебные мо-

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции). Универсальные учебные 

действия определяются как совокупность способов действия учащегося и связанных с ними 

навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Любое учебное умение школьника характеризуется набором взаимосвязанных конкрет-

ных учебных действий, т.е. состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его вы-

полнения. Формирование УУД строится на применении теории поэтапного формирования ум-

ственных действий П.Я. Гальперина. 

Цели и задачи программы  

Цель – создание необходимых условий для эффективного формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, обеспечивающих гражданскую и культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений. 

Задачи: 

- раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть сформи-

рованы на начальной ступени обучения в соответствии с особенностями дидактическими осо-

бенностями образовательного процесса в школе 

- показать связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы 

- охарактеризовать  систему типовых заданий для формирования универсальных учеб-

ных действий в урочной и внеурочной деятельности 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

при получении  начального общего образования 

В настоящее время происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредмет-

ному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

В широком смысле  понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного  и 

активного  присвоения нового социального опыта. 

В рамках реализации деятельностного подхода в качестве универсальных учебных  дейст-

вий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
- Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

- Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию 

- Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования  умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

     

   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лично-

стного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания . 
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов  универсальных учебных действий  выделяют 4 блока:  лично-

стный, регулятивный, познавательный,  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 

младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным 

сферам окружающего мира. Личностные УУД выражаются формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», « Я и Я», что позволяет ребёнку выполнять 

разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «однокласс-

ник» и др.) 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, мотив, про-

гноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания окру-

жающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 

операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информа-

ции. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществ-

лять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных 

и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

Таблица 5 

Группы  универсальных учебных действий 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное самоопределение 

Целеполагание (поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения то-

го, что уже известно и 

того, что ещё неизвест-

но) 

Общеучебные:                                    

- самостоятельное выделе-

ние и формулирование по-

знавательной цели                                                      

- поиск и выделение необхо-

димой информации                                         

- знаково-символическое 

моделирование, преобразо-

вание модели                                                  

- структурирование знаний 

- умение осознанно и произ-

вольно строить речевое вы-

сказывание в устной и пись-

менной форме 
- выбор эффективных спосо-

бов решении задачи 
- рефлексия способов и ус-

ловий действия, контроль и 

оценка процесса и результа-

Планирование учебно-

го сотрудничества 

Действие смыслообра-

зования 

Планирование Постановка вопросов 

Нравственно-

этическое оценивание 

Прогнозирование Разрешение конфлик-

тов  

 Контроль Управление поведени-

ем партнёра – кон-

троль, коррекция, 

оценка действий парт-

нёра 
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 Коррекция 

 

тов деятельности 
- смысловое чтение  как ос-

мысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение не-

обходимой информации из 

текстов, относящихся к раз-

личным жанрам; определе-

ние основной и второсте-

пенной информации; сво-

бодная ориентация и вос-

приятие текстов разных сти-

лей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массо-

вой информации 
- постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоя-

тельное создание алгорит-

мов деятельности при реше-

нии проблем творческого и 

поискового характера 

Умение  выражать 

свои мысли 

 Оценка  

 

Владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи 

 Саморегуляция  

  Логические: 

- анализ  

- синтез 

- выбор оснований и крите-

риев для сравнения, сериа-

ции, классификации объек-

тов 

- подведение под понятие, 

выведение следствий 

- установление причинно-

следственных связей 

- построение логической це-

пи рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование 

 

  Действия постановки и 

решения проблем: 

- формулирование проблемы 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 
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Формирование личностных универсальных учебных действий способствует формированию 

личностных  образовательных результатов. 

Таблица 6. 

Связь личностных УУД с  личностными  образовательными  результатами 

 

Личностные универсальные учебные действия Личностные образовательные результаты дос-

тижения ООП НОО 

Самоопределение 

Формирование основ гражданской идентично-

сти личности: 

формирование чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние об-

щества;  

осознание этнической принадлежности и куль-

турной идентичности на основе осознания «Я» 

как гражданина России; 

Формирование картины мира культуры как по-

рождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека 

ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; 

Развитие Я-концепции и самооценки личности 

формирование адекватной позитивной осознан-

ной самооценки и самопринятия. 

 

1) формирование основ российской граждан-

ской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ори-

ентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

3) в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 

Смыслообразование. 

Формирование ценностных ориентиров и смы-

слов учебной деятельности на основе  

-развития познавательных интересов, учебных 

мотивов;   

- формирования мотивов достижения и социаль-

ного признания;  

- мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельно-

сти.  

 

4) принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смыс-

ла учения; 

 

Ценностно-нравственная ориентация  
- формирование образа мира как единого и цело-

стного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры всех на-

родов, развитие толерантности; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов мораль-

ного поведения; 

- знание основных моральных норм (справедли-

вого распределения, взаимопомощи, правдиво-

сти, честности, ответственности) 

 

5) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

6) развитие самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 
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- выделение нравственного содержания поступ-

ков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и  вни-

мательности к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости на основе 

развития способности к восприятию чувств дру-

гих людей и экспрессии эмоций; 

- формирование установки на здоровый и безо-

пасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безо-

пасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетиче-

ских чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

7) развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

 

8) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

9) развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

10) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

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

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

взаимодействии; 

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

ве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

учебных задач 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 коммуникативных задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с ним; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

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 спосо-

бу 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. 

Таким образом, можно увидеть, что метапредметные результаты, регламентированные 

ФГОС НОО, критериально отражаются в сформированности УУД, которые, в свою оче-

редь, основываются на психических и личностных изменениях, происходящих в младшем 

школьном возрасте. 

Принцип совместной деятельности, заложенный в основу  реализации со-бытийного подхо-

да, требует от педагога организации  образовательной деятельности следуя всем её этапам.  Реали-

зация деятельностного подхода  в полной мере способствует формированию личностных и мета-

предметных результатов.    (Приложение 2 к ООП  НОО, таблица 2) 

. 
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Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности, создаёт зону ближайшего разви-

тия для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки универсаль-

ных  действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения  всех учебных  предметов, а также во вне-

урочной деятельности, при организации учебного сотрудничества и решении задач жизнедеятель-

ности учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. При отборе содержания и структурировании содержания образова-

ния,  выборе конкретных  методов и форм обучения должны учитываться цели формирования 

конкретных видов учебных действий. 

 

 «Литературное чтение» . 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического воспри-

ятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смы-

слов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Литературное чтение  обеспечивает формирование всех видов УУД с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы» героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов 

-  самоопределения и самопознания на основе сравнения «я» с героями литературных произве-

дений посредством эмоционально-действенной идентификации 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим прошлым России и пере-

живания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев 

- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей 

-  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Уроки литературного чтения  предполагают активное взаимодействие учащихся, сотрудниче-

ство, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. Таким образом, содержание предмета  
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в значительной степени способствует проектированию образовательного со-бытия на основе эмо-

ционального  со-переживания,  со-общения и со-деятельности. 

 

«Русский язык».  Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. 

 Работа с текстом - открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Морфологическая и синтаксическая структура языка, правила строения слова и предложения, 

графической формы букв -  обеспечивают развитие знаково-символических действий: замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состав слова путём составления схемы), пре-

образования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для форми-

рования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру  учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважение  интересов партнёра; умение слушать и слышать собе-

седника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-

турой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для форми-

рования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности лич-

ности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. 

        Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дейст-

вий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика».   

На ступени  начального образования этот предмет  является  основой  развития у учащихся по-

знавательных  универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у учащихся форми-

руются учебные действия 

 планирования последовательности шагов при решении задач;  

 различения способа и результата действия;  

 выбора способа достижения поставленной цели;  

 использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации;  

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. 
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     Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

 

«Окружающий мир».   
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с приро-

дой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая ос-

нову становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гра-

жданской идентичности личности. 

                 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с осо-

бенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего на-

рода и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

         В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

          Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию  познавательных уни-

версальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

 

«Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность и способствует: 

 формированию картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитию знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитию  регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-



60 

 

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

 формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитию планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитию коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совме-

стно-продуктивной деятельности; 

 развитию эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художест-

венной конструктивной деятельности; 

 формированию мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомлению обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

 формированию  ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

 

 «Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познаватель-

ных, регулятивных действий. 

      Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира.  

      Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений.  

      При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и органи-

зации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

      В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Музыка».  

         Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения  учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных дей-

ствий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создаю-

щие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-

сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граж-

данской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
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        Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

         В области развития  познавательных действий изучение музыки будет способствовать фор-

мированию замещения и моделирования. 

 

  «Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст-

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий способствует развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

В области коммуникативных действий (наиболее выражены в командных видах спорта) способст-

вует  

 развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации  

 формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;  

 конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

 

«Информатика» (логико-алгоритмический компонент). 

Данный учебный предмет реализуется в части учебного плана начального общего  образования 

в школе, формируемой участниками образовательных отношений,  в соответствии с запросом ро-

дителей и учащихся, возможностями школы и задачами, стоящими перед начальным образовани-

ем. 

 Он направлен: 

 прежде всего на развитие универсальных логических действий (познавательные УУД).  

 кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, поиск 

ошибок и исправление алгоритмов вносит свой вклад в формирование  регулятивных УУД. 

 необходимость аргументировать каждый свой ответ вносит вклад в формирование комму-

никативных УУД. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на уровне начального общего образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, сущест-

вующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
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Особенности и основные направления исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти-

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об-

разом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла-

нирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Первое направление – встраивание в содержание учебного предмета проектных и исследо-

вательских форм учебной деятельности на ключевых моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. 

Второе направление – организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (внеурочная деятельность). 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребен-

ка.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 

Формы  организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

 урок-исследование, урок-

лаборатория, урок-творческий отчёт, 

урок изобретательства, урок-рассказ 

об учёных, урок-защита исследова-

тельских проектов, урок открытых 

мыслей 

 учебный эксперимент, который по-

зволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской дея-

тельности, как планирование и про-

ведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов 

 исследовательская практика обучающихся 

 образовательные «экспедиции» - поездки, экс-

курсии с чётко обозначенными образователь-

ными целями, программой деятельности 

 ученическое научное общество – форма вне-

урочной деятельности, которая сочетает в се-

бе работу над исследованиями и проектами, 

коллективное обсуждение промежуточных 

результатов, организацию интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др. 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкур-

сах (в том числе в дистанционных). 
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 домашнее задание исследователь-

ского характера может сочетать в се-

бе разнообразные виды, причём по-

зволяет провести учебное исследо-

вание, достаточно протяженное во 

времени 

 

 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения:  

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-

формации.  

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для про-

ведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять са-

мостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

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

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

 у обучающихся  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблю-

дении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

сителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «от-

крытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу-

чающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро-

вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообраз-

но широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способ-

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образо-

вания.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на за-

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

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-

мируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо-

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Вклад  учебных предметов в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации. Источники информации и спо-

собы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе, компьютерные. Овладение  кла-

виатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, ос-

новными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 



65 

 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюст-

рации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ  содержания, языковых особенностей и струк-

туры  мультимедиа сообщения. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам.  Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. Представ-

ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-

сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компь-

ютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: на-

значение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами, сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-

тронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическими редакторами, редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Осуществляя выбор технологий, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, школа учитывает: 

 возрастные особенности обучающихся начальной  школы (ведущей в данном возрасте ста-

новится учебная деятельность) 

 важность сохранения преемственности в использовании технологий при переходе обучаю-

щихся с одной ступени образования на другую 

 степень эффективности технологий с точки зрения двух взаимодополняющих подходов: 

системно-деятельностного и со-бытийного, задающих следующие дидактические условия 

организации процесса обучения: 

 становление и развитие индивидуальности ученика 
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 нацеленность на получение индивидуального, личностно-значимого образовательно-

го результата 

 направленность на выращивание способов деятельности применимых как в рамках 

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

обеспечивающих формирование целостной картины мира  в сознании ребенка 

 освоение содержания за счет действенной, эмоциональной включенности и рефлек-

сии в учебной ситуации 

 организация коллективной мыследеятельности. 

 

В полной мере данным дидактическим условиям отвечают следующие педагогические тех-

нологии, представленные в таблице: 

Таблица 7 

Педагогические технологии,  

используемые для формирования универсальных учебных действий 

 

Педагогическая 

технология  

Результаты применения Группы формируемых 

УУД 

Средства формиро-

вания 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

 

Даёт ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и 

решать проблемы. На уро-

ках введения нового мате-

риала должны быть прора-

ботаны постановка учебной 

проблемы и поиск её реше-

ния, которые осуществля-

ются учениками в ходе спе-

циально выстроенного учи-

телем диалога 

1) регулятивные 

 

 

2)коммуникативные 

 

3) познавательные 

выращивание уме-

ния решать пробле-

мы 

 

использование диа-

лога 

 

необходимость из-

влекать информа-

цию, делать логиче-

ские выводы и т.п. 

Технология оце-

нивания образо-

вательных дос-

тижений 

Направлена на развитие 

контрольно-оценочной са-

мостоятельности  обучаю-

щихся 

1)регулятивные 

 

 

 

 

2)коммуникативные 

 

 

 

 

3) личностные 

обеспечивает  раз-

витие умения опре-

делять, достигнут ли 

результат деятель-

ности 

 

за счёт обучения  

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения, логи-

чески  обосновывать 

свои выводы 

толерантное отно-

шение к иным ре-

шениям 

Технология про-

дуктивного чте-

ния 

Обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на 

этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения 

1) коммуникативные  

 

 

 

 

 

умение истолковы-

вать прочитанное и 

формулировать 

свою позицию, аде-

кватно понимать 

собеседника (авто-
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2)познавательные 

ра),  

умение осознанно 

читать вслух и про 

себя учебные тексты 

умение извлекать 

информацию из тек-

ста и др. 

Проектная дея-

тельность 

Дополняет классно-урочную 

систему, позволяет работать 

над получением личностных 

и метапредметных результа-

тов образования в более 

комфортных условиях, не 

ограниченных временными 

рамками отдельных уроков 

1)регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) личностные 

Нацеленность про-

ектов на конечный 

результат, опреде-

ление целей, плана 

действий по дости-

жению результата, 

работа по состав-

ленному плану, по-

нимание причин 

возникающих за-

труднений 

 

Сбор информации, 

отбор необходимых 

словарей, справоч-

ников, энциклопе-

дий и т.п., сопостав-

ление и анализ ин-

формации из разных 

источников 

 

Организация взаи-

модействия в груп-

пе, прогнозирование 

последствий кол-

лективных решений, 

оформление  своих 

мыслей в устной и 

письменной форме, 

в том числе с при-

менением средств 

ИКТ, аргументация 

своей точки зрения 

при её отстаивании, 

подтверждение ар-

гументов фактами 

 

выбор тематики 

проектов 

Групповые фор-

мы работы 

 1)коммуникативные Умение донести 

свою позицию до 

других, понять дру-

гие позиции, дого-
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вариваться с людь-

ми и уважительно 

относиться к пози-

ции другого 

              

  

 
 Критериями  оценки сформированности УУД у обучающихся  являются: 

 Соответствие возрастным психологическим нормативным требованиям 

 Соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям 

 

Ведущей формой организации образовательного процесса, обеспечивающей формирование 

различных групп УУД МОУ Рязанцевская СШ считает образовательное событие. Со-

деятельность, со-переживание, со-общение, происходящие в рамках события позволяют успешно 

развивать способности обучающихся к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,  оп-

ределять «образ Я» как систему представлений о себе. 

Задача «Учить ученика учиться» успешно решается в условиях образовательного события, средст-

вами организации которого являются  

 совместная деятельность, построенная на реализации всех её этапов 

  сотрудничество и со-общение  

 эмоциональное со-переживание всех участников со-бытия 

 

Роль совместной деятельности в формировании УУД 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

Организуя совместную деятельность учащихся, педагогический коллектив начальной школы 

развивает у детей опыт работы в паре, в малой группе. Комплектование групп в зависимости от 

решаемых задач осуществляется как учителем с учетом уровня сформированности познавательной 

активности детей, так и на основе пожеланий учащихся (по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям). 

Распределение ролей в группе может осуществлять учитель, роли могут быть сменными, 

возможен вариант, когда дети сами себе выбирают роли. Работая в парах, обучающиеся могут 

 выполнять самостоятельно задания с последующей проверкой результатов друг друга 

 поочередно выполнять общее задание 

 обмениваться заданиями, выполнять задания подготовленные другими учащимися 

Совместная деятельность способствует развитию у младших школьников учебной мотива-

ции, побуждает познавательный интерес, развивает стремление к успеху, снижает неуверенность в 

себе, развивает способность к самостоятельной оценке своей работы, формирует умение обучаться 

и взаимодействовать с другими людьми. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

Система оценки УУД включает следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участни-

ков образовательной деятельности,  информативна для администрации, педагогов, родителей, 
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учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности. 

Система оценки универсальных учебных действий в МОУ Рязанцевской СШ уровневая - 

определяются уровни владения универсальными учебными действиями. При оценивании развития 

УУД применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, самооценка.  

 

 

Создание условий, необходимых для успешного формирования УУД 

 

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

кадров: 

‒ Изучение теоретических основ формирования универсальных учебных действий 

‒ Знакомство с технологиями, формами, методами формирования УУД 

‒ Определение методов оценки и контроля УУД 

‒ Знакомство с нормативно-правовой базой 

‒ Обучение на курсах повышения квалификации в ИРО 

‒ Посещение тематических модулей в ИРО 

‒ Самообразование педагогов 

 

2. Работа с родителями, социальными партнёрами по формированию УУД 

 Родительские собрания, конференции (с целью ознакомления родителей с концеп-

туальными основами ФГОС, планируемыми результатами начального образова-

ния, основной образовательной программой начального общего образования в 

школе) 

 Выпуск бюллетеней, буклетов для осуществления информационной деятельности 

среди родителей, социальных партнёров, общественности 

 социального заказа со стороны родителей; реализация его с привлечением соци-

альных партнёров 

 - подбор форм и методов организации внеурочной деятельности, способствующих 

формированию УУД 

 Групповые и индивидуальные консультации для родителей по вопросам и про-

блемам формирования УУД (отслеживание индивидуального процесса развития 

УУД; необходимая корректировка формирования видов УУД) 

 

3. Создание ресурсных условий для формирования УУД: 

 нормативно-правовых (локальные акты школы, необходимые для реализации про-

граммы) 

 программно-методических (рабочие программы учебных предметов и внеурочной 

деятельности, планы классных руководителей с определёнными в них универсаль-

ными учебными действиями) 

 учебно-методических (создание учебно-методического комплекса, способствую-

щего реализации программы формирования УУД) 

 информационных 

 материально-технических  
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Преемственность программы формирования УУД 

 по уровням общего образования 

 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новооб-

разований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успеш-

ности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин при  получении образования на 

следующем уровне. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к на-

чальному, от начального образования к основному. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика готовности учащихся к 

обучению на данном уровне: 

 Стартовая диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе 

 Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных действий первоклассников 

 В 4 классе проводится итоговая диагностика готовности учащихся к продолжению обуче-

ния в основной школе. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-

ных действий в образовательной деятельности педагоги должны: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьни-

ков; сущность и виды универсальных умений 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебную деятельность с учё-

том формирования УУД 

- уметь  использовать деятельностные формы обучения 

- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений 

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

 

Ожидаемые результаты данной программы - сформированные универсальные учебные дейст-

вия, соответствующие начальной ступени образования. 

( подробно планируемые личностные и метапредметные результаты представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования»  образовательной программы начальной ступени школы) 
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          2.2.   Программы  учебных предметов начального образования 
 

Содержание образования реализуется в МОУ Рязанцевской СШ на уровне начального об-

щего образования через программы учебных предметов  системы учебников «Школа России»,  

программы внеурочной деятельности. 

   УМК «Школа России»  базируется на теории деятельности А.А. Плешакова 

Общая цель обучения – формирование ведущей для этого возраста деятельности.  

Цель педагогов начальной школы – не просто научить  ученика, а научить его учить самого 

себя, т.е.  учебной деятельности. 

 Цель ученика  - овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их  содержание высту-

пают как средство достижения этой цели. 

Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у  школьников в ходе  

начального образования предпосылок, а затем умений учебной деятельности, позволяющие ему 

успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому 

учебно-методическому комплекту. 

         Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образова-

ния, тематическое планирование, результаты обучения  на конец определённого этапа  раскры-

ваются в рабочих программах педагогов  школы. 
  

Основные учебные предметы начального общего образования и их реализация 

на уровне начального общего образования 

Таблица 8. 
 

Основные задачи реализации содержания   обязательных учебных предметов 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы  

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных на-

циональностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эс-

тетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности 

Ведущие задачи курса русского языка – развитие 

младшего школьника, раскрытие перед ним особенно-

стей родного языка, привитие любви и интереса к 

языку, формирование навыка грамотного письма, раз-

витие устной и письменной речи; курс является пер-

вым этапом непрерывного лингвистического образо-

вания учащихся: учебный материал излагается не 

концентрически, а линейно, реализуя научный подход 
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к анализу языковых явлений, авторами выделяются 

три блока учебного содержания: «Как устроен наш 

язык» (знакомство с основными лингвистическими 

знаниями), «Правописание» (формирование грамот-

ного письма), «Развитие речи» (развитие речи уча-

щихся). Эти блоки  взаимосвязаны, но самостоятель-

ны. Они же являются структурными единицами учеб-

ника и представляют собой объединение  уроков, реа-

лизующих определённую цель обучения. 

 

Ведущие задачи курса "Литературное чтение" – 

развитие младшего школьника, раскрытие перед ним 

особенностей родного языка, привитие любви и интере-

са к языку, формирование навыка грамотного письма, 

развитие устной и письменной речи; курс является пер-

вым этапом непрерывного лингвистического образова-

ния учащихся: учебный материал излагается не концен-

трически, а линейно, реализуя научный подход к анали-

зу языковых явлений. Авторами выделяются три блока 

учебного содержания: «Как устроен наш язык» (знаком-

ство с основными лингвистическими знаниями), «Пра-

вописание» (формирование грамотного письма), «Разви-

тие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки  взаимо-

связаны, но самостоятельны. Они же являются струк-

турными единицами учебника и представляют собой 

объединение  уроков, реализующих определённую цель 

обучения. 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомст-

ва с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы, формирование на-

чальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке 

Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления,  воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

Программа предмета реализует  следующие цели обу-

чения: полноценное интеллектуальное развитие, фор-

мирование мыслительных процессов, логического 

мышления, пространственных ориентировок, а также 

устанавливает перспективу математического образо-

вания учащихся. Оно обеспечивается реализацией 

деятельностного подхода к обучению младших 

школьников средствами арифметического, алгебраи-
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ческого, геометрического и логического содержания 

учебного материала. В процессе учебного диалога 

учащиеся учатся определять способ построения и ре-

шения учебной задачи. Такой подход позволяет суще-

ственно повысить уровень математического образова-

ния школьников, развить их мышление и воспитать 

устойчивый интерес к занятиям математикой. 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, се-

лу, городу, региону, России, истории, культуре, при-

роде нашей страны, её современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жиз-

ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Интегрированный и культурологический характер 

курса позволяет учитывать особенности восприятия 

младшим школьником окружающего мира, развивать 

их общую культуру, эрудицию; основанием для инте-

грации природоведческих и обществоведческих зна-

ний являются рассмотрение места и роли человека в 

природе и обществе, а ведущей идеей – обновление 

содержания – отбор наиболее актуальных для ребёнка 

знаний, позволяющих формировать его готовность к 

разнообразным взаимодействиям с окружающим ми-

ром. В методике преобладают поисковая и творческая 

деятельность: дети поставлены в условия, когда могут 

самостоятельно добывать знания, применять их в не-

стандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, 

играть. 

 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Модули курса 

«Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской эти-

ки» 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирова-

ние первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство Музыка 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Технология  Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 
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других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Учебный предмет призван способствовать формиро-

ванию у детей технологической культуры – общего 

отношения к окружающему миру, основанного на 

преобразовании, улучшении среды обитания челове-

ка. Содержание программы позволяет формировать у 

младших школьников основы  творческой деятельно-

сти, элементы технологического и конструкторского 

мышления, расширить жизненно-практический опыт в 

области профессиональной деятельности людей. 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и ук-

репление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимо-

го материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содер-

жащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структу-

ры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема-

тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; соглас-

ный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Де-
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ление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-

реносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение из-

меняемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собст-

венные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедше-

го времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

2.2.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смы-

словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объ-

ему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло-

вые 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. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизо-

да с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, опре-

деление 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 самостоятель-

но сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на ос-

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, со-

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в усло-

виях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанно-

го или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по-

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литера-

туры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге-

роя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лекси-

ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 



81 

 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюст-

раций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

2.2.1.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые 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 за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характе-

ра). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чте-

ния и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фра-

зе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предло-

жений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побу-

дительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечис-

ления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-

делах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах слово-

образования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределён-

ная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образован-

ные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных дет-

ских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведе-

ниями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, спи-

сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дейст-

вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитани-
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ем, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей 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 досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-

шения 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 изображениегеометриче-

ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграм-

мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.1.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая приро-

да. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
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модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на ме-

стности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Ус-

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, те-

пло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-

мых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредст-

вом практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), опреде-

ляющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, националь-

ные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представите-

ли растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответст-

венность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти 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 здоро-

вья, 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 цен-

ности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-

ся и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культу-

ру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, со-

вместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским язы-

ком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Безопасность на железнодорожном транспорте. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по вы-

бору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государст-

во, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответст-

венность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравст-

венного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из кото-

рых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Вве-

дение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные кни-

ги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Кален-

дари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответст-

венность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще-

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние 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 культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств ху-

дожественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы ра-

боты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного 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 (украшениежилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отражён-
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ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и де-

коративно-прикладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в ком-

позиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второсте-

пенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож-

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета харак-

тера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-

но-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-

тера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от-

ношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (на-

пример, 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 на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природ-

ных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представле-
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ния народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже-

ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов (на примере изобразительногои декоративно-прикладного искусства на-

родов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-

ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пласти-

лина, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.1.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, тан-

цевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-



91 

 

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-

торов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Ком-

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Му-

зыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-

кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические тра-

диции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

В программе первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 

2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что 

стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концерт-

ном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

 

2.2.1.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 наро-

дов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчест-

во мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-
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ских материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура меж-

личностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание дос-

тупных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
2
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (ок-

рашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями де-

коративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения 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, функцио-

нальным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьюте-

ре и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

                                                 
2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив-

но-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тема-

тике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

2.2.1.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, геогра-

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение час-

тоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
. 

                                                 
3
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  об-

щеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дейст-

вия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; уп-

ражнения 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 акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на ма-

териале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез-

ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической ска-

мейке, 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощуще-

ний (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положе-

ний тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор-

сета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-

ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отяго-

щений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы уп-

ражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и на-

клонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыги-

вание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий-

ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с макси-

мальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отды-

ха); 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 раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор-

ное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подве-

шенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (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 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж-

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чере-

довании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохожде-

ние тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении  

начального общего образования 

 

2.3.1. Цели и задачи программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования: 

 

      Цель данной программы: духовное  и нравственное развитие личности учащихся на ос-

нове  принятия ими базовых национальных ценностей.   

      Общие задачи программы классифицированы по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно  нравственного развития личности 

гражданина России. 

     Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

Таблица 9 

Направления Задачи Ценности 
1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 Формировать любовь к своей Ро-

дине, к своему народу, своему краю; 

 Формировать уважение к закону и 

правопорядку; 

 Обеспечивать становление граж-

данских качеств личности на основе де-

мократических ценностей; 

 Пробуждать веру в Россию, в свой 

народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

любовь к России, своему наро-

ду, своему краю;  

служение Отечеству;  

правовое государство;  

гражданское общество;  

закон и правопорядок;  

свобода личная и национальная;  

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

 Формировать представления о до-

бре и зле, должном и недопустимом; 

 Учить младших школьников по-

ступать согласно своей совести, честно и 

справедливо; 

 Развивать доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, человеко-

любие, умение понимать других людей и 

духовный мир человека, нрав-

ственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость;  

милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение достоинства человека, 



97 

 

сопереживать им; 

 Укреплять у младшего школьника 

позитивную нравственную самооценку, 

самоуважение, учить уважать достоинст-

во другого человека; 

 Формировать способность к само-

стоятельным поступкам и действиям, 

учить быть ответственным за свои по-

ступки, прививать чувство долга; 

 Формировать уважительное отно-

шение к традиционным религиям и ду-

ховным культурам народов России. 

равноправие, ответственность и 

чувство долга;  

забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, свобода совес-

ти и вероисповедания;  

вера;  

традиционные религии и духов-

ная культура народов России, 

российская светская (граждан-

ская) этика. 

3. Воспитание по-

ложительного от-

ношения к труду 

и творчеству 

 Воспитывать уважение к труду, 

творчеству и созиданию,  ценностное от-

ношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

 Развивать трудолюбие, способ-

ность к преодолению трудностей, целе-

устремленность и настойчивость в дос-

тижении результата; 

 Формировать активную жизнен-

ную позицию; 

 Дать элементарные представления 

об основных профессиях.  

 

уважение к труду, человеку 

труда;  

творчество и созидание;  

стремление к познанию и исти-

не;  

целеустремлённость и настой-

чивость;  

бережливость;  

трудолюбие, работа в коллекти-

ве, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореали-

зация в профессии. 

4. Интеллекту-

альное воспита-

ние 

 Формировать и развивать культуру 

умственного труда учащихся; 

 Формировать мотивацию учебно-

познавательной деятельности, развивать 

познавательные интересы, потребность в 

самообразовании, чувство долга и ответ-

ственности. 

образование,  

истина, интеллект, наука,  

интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности,  

знание, общество знаний. 

5.  Здоровьесбере-

гающее воспита-

ние 

 

 Формировать осознание младшим 

школьником ценности человеческой 

жизни; 

 Формировать умение противосто-

ять в пределах своих возможностей дей-

ствиям и влияниям, представляющим уг-

розу для жизни, физического и нравст-

венного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 Формировать потребность у уча-

щихся заниматься физической культурой 

и спортом; 

здоровье физическое, духовное 

и нравственное,  

здоровый образ жизни,  

здоровьесберегающие техноло-

гии,  

физическая культура и спорт. 

6. Социокультур-

ное и медиакуль-

турное воспита-

ние 

 

 Развивать навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих проблем; 

 Формировать основы культуры 

миролюбие, гражданское согла-

сие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничест-

во,  

культурное обогащение лично-
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межэтнического и межконфессионально-

го общения; 

 Воспитывать уважение к языку, 

культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей 

всех народов России; 

сти, духовная и культурная 

консолидация общества;  

поликультурный мир. 

7. Культуротвор-

ческое и эстетиче-

ское воспитание 

 Развивать умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Формировать потребности само-

выражения в творчестве и искусстве, раз-

вивать индивидуальные творческие спо-

собности учащихся; 

 

красота;  

гармония;  

эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искус-

стве, культуросозидание, инди-

видуальные творческие способ-

ности, диалог культур и циви-

лизаций. 

8. Правовое вос-

питание и куль-

тура безопасности 

 Формировать представления о 

правах, свободах и обязанностях челове-

ка; 

 Формировать умение отвечать за 

свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

 

правовая культура, права и обя-

занности человека, свобода 

личности, демократия, электо-

ральная культура,  

безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информа-

ционного пространства, безо-

пасное поведение в природной 

и техногенной среде 

9. Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

 Формировать отношение к семье 

как к основе российского общества; 

 Формировать у младшего школь-

ника уважительного  отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

 Знакомить обучающихся с куль-

турно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, эти-

ка и психология семейных от-

ношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям;  

забота о старших и младших. 

10. Формирование 

коммуникатив-

ной культуры 

 Формировать элементарные навы-

ки межкультурной коммуникации; 

 Формировать уважительное отно-

шение к русскому языку, языку и куль-

туре народов мира;  

 Формировать навыки бескон-

фликтного и безопасного общения. 

русский язык, языки народов 

России,  

культура общения, межлично-

стная и межкультурная комму-

никация, ответственное отно-

шение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное об-

щение. 

11. Экологическое 

воспитание 

 Формировать ценностное отноше-

ние к природе; 

 Формировать потребность забо-

титься об окружающей среде, домашних 

животных;  

 Привлечь учащихся к природо-

охранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства. 

родная земля;  

заповедная природа;  

планета Земля;  

бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, пла-

неты, экологическая культура, 

забота об окружающей среде, 

домашних животных. 
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      Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-

конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержа-

нию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

 

2.3.2. Принципы и особенности организации воспитания и социализации  

младших школьников 

 

      Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении на-

чального общего образования основана на общих принципах, изложенных в Целевом разделе ос-

новной образовательной программы, и дополнена принципами, отражающими особенности орга-

низации духовно-нравственного воспитания и социализации младших школьников. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Воспи-

тательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспита-

ния и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно от-

несено к определенной ценности.  

 Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, вне-

учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность лю-

дей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое ото-

ждествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицирован-

ные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  
 

2.3.4. Планируемые результаты, основное содержание, виды деятельности и формы заня-

тий  с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
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       Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении на-

чального общего образования направлена на достижение планируемых результатов, отраженных в 

основной образовательной программе (Целевой раздел), которые конкретизированы с учетом спе-

цифики данной программы и основных направлений духовно-нравственного развития. Планируе-

мые результаты достигаются в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности и прово-

димых воспитательных делах. 
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Таблица 10 

Направле-

ния 

 

Планируемые 

результаты 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

с обучающимися 

Возможные 

продукты со-

вместной дея-

тельности  

Граждан-

ско-

патрио-

тическое 

воспита-

ние 
 

  

-ценностное отно-

шение к России, сво-

ему народу, своему 

краю, отечественно-

му культурно-

историческому на-

следию, государст-

венной символике, 

законам Российской 

Федерации, русско-

му и родному языку, 

народным традици-

ям, старшему поко-

лению; 

-элементарные пред-

ставления о государ-

ственном устройстве 

и социальной струк-

туре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традици-

ях и культурном 

достоянии своего 

края, о примерах ис-

полнения граждан-

ского и патриотиче-

ского долга; 

-первоначальный 

опыт ролевого взаи-

модействия и реали-

Ценностные пред-

ставления о любви к 

России, народам РФ, к 

своей малой родине; 

первоначальные нрав-

ственные представле-

ния о долге, чести и 

достоинстве в контек-

сте отношения к Оте-

честву, к согражда-

нам, к семье, школе, 

одноклассникам; эле-

ментарные представ-

ления о политическом 

устройстве Россий-

ского государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, важ-

нейших законах госу-

дарства; 

представления о сим-

волах государства – 

Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъ-

екта Российской Фе-

дерации, в котором 

находится образова-

тельная организация; 

интерес к государст-

венным праздникам и 

важнейшим событиям 

в жизни России, об-

Получают первоначаль-

ные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с государст-

венной символикой РФ, 

района и области; знако-

мятся с обязанностями 

гражданина. 

 

Знакомятся с героиче-

скими страницами исто-

рии России, жизнью за-

мечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, ис-

полнения патриотиче-

ского долга; 

принимают посильное 

участие в программах и 

проектах, направленных 

на воспитание уважи-

тельного отношения к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей стра-

ны. 

 

 

 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир. 

Общешкольные уроки Знаний: 

Урок России, День конститу-

ции. 

Циклы тематических классных 

часов на  изучение правовых 

норм государства, законов и 

формирования ответственного 

к ним отношения. 

 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир, Литератур-

ное чтение. 

Тематические беседы «Я-

гражданин страны Великой!». 

Уроки библиотекаря «Мой 

край, мой посёлок, моя школа». 

 

 

Цикл классных часов  по исто-

рии Великой  Отечественной 

войны «По дорогам той вой-

ны». 

Социальный проект «Семья. 

Память. Отечество» 

 

Виртуальные  экскурсии по ис-

торическим и памятным местам 

«Знакомьтесь, Ярославский 

край». 

 

 

 

 

 

Выработка зако-

нов «Классного 

братства». 

 

 

 

  

Устный журнал 

«Героические 

страницы про-

шлого» 

 

Выставка фото-

графий «Война в 

истории моей 

семьи», изготов-

ление табличек 

для акции «Бес-

смертный полк» 

 

 

Изготовление 

сувениров и  по-

дарков (в том 

числе творче-

ских)  для гос-

тей. 
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зации гражданской, 

патриотической по-

зиции; 

-первоначальный 

опыт межкультур-

ной коммуникации с 

детьми и взрослы-

ми – представителя-

ми разных народов 

России; 

-уважительное от-

ношение к воинско-

му прошлому и на-

стоящему нашей 

страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ласти и района, где 

находится образова-

тельная организация; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку как государст-

венному, языку меж-

национального обще-

ния; 

ценностное отноше-

ние к своему нацио-

нальному языку и 

культуре; 

первоначальные пред-

ставления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, 

о единстве народов 

нашей страны; 

первоначальные пред-

ставления о нацио-

нальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов; 

уважительное отно-

шение к воинскому 

прошлому и настоя-

щему нашей  страны, 

уважение к защитни-

кам Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными тради-

циями, фольклором, осо-

бенностями быта наро-

дов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Выступления на 

районном фести-

вале «Радуга» 

 

 

Индивидуальные 

проекты по 

краеведению.  

 

Выставка рисун-

ков к произведе-

ниям. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертные но-

мера для фести-

валя «Радуга», 

для школьных 

мероприятий. 

 

Памятки «Шаги 

к толерантно-

сти» 
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Знакомятся с важнейши-

ми событиями в истории 

нашей страны, содержа-

нием и значением госу-

дарственных праздников. 

 

Знакомятся с деятельно-

стью общественных ор-

ганизаций патриотиче-

ской и гражданской на-

правленности; 

Получают первоначаль-

ный опыт межкультур-

ной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знако-

мятся с особенностями 

их культур и образа жиз-

ни. 

Нравст-

венное и 

духовное 

воспита-

ние 

 
  

 

-начальные пред-

ставления о тради-

ционных для рос-

сийского общества 

моральных нормах и 

правилах нравствен-

ного поведения, в 

том числе об этиче-

ских нормах взаимо-

отношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителя-

Первоначальные 

представления о мо-

рали, об основных по-

нятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, 

смысл и ценность 

жизни, справедли-

вость, милосердие, 

нравственный выбор, 

достоинство, любовь 

и др.); 

первоначальные пред-

Получают первоначаль-

ные представления о ба-

зовых ценностях отече-

ственной культуры, тра-

диционных моральных 

нормах российских на-

родов, о нормах мораль-

но- нравственного пове-

дения;  

 

Знакомятся с основными 

правилами поведения в 

Изучение учебных дисциплин: 

Литературное чтение, ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность: 

Тематические классные часы по 

нравственной тематике: беседы, 

дискуссии, игровые тренинги, 

коммуникативные тренинги. 

 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Словарь нравст-

венных понятий 

и критерий. 

Театральные по-

становки: «Сказ-

ка о добре и 

зле», «Как Баба 

Яга счастье ис-

кала», др. 
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ми разных убежде-

ний, представителя-

ми различных соци-

альных групп; 

-нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с тра-

диционными нравст-

венными нормами; 

-уважительное от-

ношение к традици-

онным религиям на-

родов России; 

-неравнодушие к 

жизненным пробле-

мам других людей, 

сочувствие к челове-

ку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-способность эмо-

ционально реагиро-

вать на негативные 

проявления в дет-

ском обществе и об-

ществе в целом, ана-

лизировать нравст-

венную сторону сво-

их поступков и по-

ступков других лю-

дей; 

-уважительное от-

ношение к родите-

лям (законным пред-

ставления о значении 

религиозной культуры 

в жизни человека и 

общества, связи рели-

гиозных культур на-

родов России и рос-

сийской гражданской 

(светской) этики, сво-

боде совести и веро-

исповедания, роли 

традиционных рели-

гий в развитии Рос-

сийского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

первоначальные пред-

ставления о духовных 

ценностях народов 

России; 

уважительное отно-

шение к традициям, 

культуре и языку сво-

его народа и других 

народов России; 

знание и выполнение 

правил поведения в 

образовательной ор-

ганизации, дома, на 

улице, в населенном 

пункте, в обществен-

ных местах, на приро-

де; 

уважительное отно-

шение к старшим, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам и младшим; 

школе, общественных 

местах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают первоначаль-

ный опыт нравственных 

взаимоотношений в кол-

лективе класса и образо-

вательной организации – 

овладевают навыками 

вежливого, приветливо-

го, внимательного отно-

шения к сверстникам, 

старшим и младшим де-

тям, взрослым, обучают-

ся дружной игре, взаим-

ной поддержке, приобре-

тают опыт совместной 

деятельности; 

 

 

 

Принимают посильное 

участие в делах благо-

творительности, мило-

сердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, 

заботе о животных, дру-

гих живых существах, 

природе. 

Окружающий мир. 

Просмотр и обсуждение учеб-

ных фильмов.  

Проведение экскурсий с отра-

боткой правил поведения в об-

щественных местах и правил 

этикета. 

 

Наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей. 

Поощрение учащихся, совер-

шающих нравственные поступ-

ки. 

Классные праздники и утрен-

ники на параллели, посвящен-

ные Дням именинников, празд-

ники Дружбы на параллели, 

чаепитие и свободное общение 

с соблюдением правил вежли-

вости, создание ситуации прак-

тического применения нравст-

венных знаний в реальной жиз-

ни. 

КТД: День Пожилого человека, 

День Учителя, Праздник мам, 

День святого  Валентина и др. 

 

 Социальный проект: «Дорогою 

добра» 

Акции «Добро творим сами» 

 

 

 

 

 

 

Кодекс  чести 

ученика началь-

ного звена. . 

Подарки своими 

руками для вете-

ранов. Номера 

для концерта к 

государствен-

ным праздникам. 

Номера для кон-

цертной  про-

граммы школы. 

Подарки и суве-

ниры, концерт-

ные номера. 

 

Изготовление 

кормушек. 
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ставителям), к стар-

шим, заботливое от-

ношение к младшим; 

-знание традиций 

своей семьи и обра-

зовательной органи-

зации, бережное от-

ношение к ним. 

 

установление друже-

ских взаимоотноше-

ний в коллективе, ос-

нованных на взаимо-

помощи и взаимной 

поддержке; 

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым;  

умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отно-

шение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным сло-

вам и действиям, в 

том числе в содержа-

нии художественных 

фильмов и телевизи-

онных передач. 

 

 

-«Дети-детям!» 

 

Акции «Мы Вас поздравляем!» 

и «Руки сердечное тепло» к 

праздникам День учителя, День 

Защитника Отечества, Между-

народный женский день. 

Акции-заботы о животных  

«Накорми птиц!», «Мы в ответе 

за тех, кого приручили!», 

«Письмо-обращение к водите-

лям»  

Воспита-

ние по-

ложи-

тельного 

отноше-

ния к 

труду и 

творчест-

ву 

 

-ценностное отно-

шение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества, тру-

долюбие; 

-ценностное и твор-

ческое отношение к 

учебному труду, по-

нимание важности 

образования для 

Первоначальные 

представления о нрав-

ственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и об-

щества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные пред-

Получают первоначаль-

ные представления о ро-

ли труда и значении 

творчества в жизни че-

ловека и общества; о со-

временной инновацион-

ной экономике – эконо-

мике знаний, об иннова-

циях;   

 

 

 

 Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир, Технология, 

Изобразительное искусство. 

Работа объединений внеуроч-

ной деятельности.. 

Учебно-исследовательские 

проекты.  

 

Экскурсии на предприятия по-

сёлка. 

Встречи с представителями 

разных профессий, с выпуск-

 

 

 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

проектов и ис-
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жизни человека; 

-элементарные пред-

ставления о различ-

ных профессиях; 

-первоначальные на-

выки трудового, 

творческого сотруд-

ничества со сверст-

никами, старшими 

детьми и взрослыми; 

-осознание приори-

тета нравственных 

основ труда, творче-

ства, создания ново-

го; 

-первоначальный 

опыт участия в раз-

личных видах обще-

ственно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-потребности и на-

чальные умения вы-

ражать себя в раз-

личных доступных и 

наиболее привлека-

тельных для ребенка 

видах творческой 

деятельности; 

-осознание важности 

самореализации в 

социальном творче-

стве, познавательной 

и практической, об-

щественно полезной 

деятельности; 

-умения и навыки 

ставления об основ-

ных профессиях; 

ценностное отноше-

ние к учебе как виду 

творческой деятель-

ности; 

элементарные пред-

ставления о совре-

менной экономике; 

первоначальные на-

выки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и реа-

лизации учебных и 

учебно-трудовых про-

ектов; 

умение проявлять 

дисциплинирован-

ность, последователь-

ность и настойчивость 

в выполнении учеб-

ных и учеб-

но-трудовых заданий; 

умение соблюдать по-

рядок на рабочем мес-

те; 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебни-

кам, личным вещам; 

отрицательное отно-

шение к лени и не-

брежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к резуль-

 

Знакомятся с различны-

ми видами труда, про-

фессиями;  

    

 

 

 

 

 

 

 

Получают первоначаль-

ные навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимо-

действия со сверстника-

ми, старшими детьми, 

взрослыми в учеб-

но-трудовой деятельно-

сти; 

 

Приобретают опыт ува-

жительного и творческо-

го отношения к учебно-

му труду; 

 

 

Осваивают навыки твор-

ческого применения зна-

ний, полученных при 

изучении учебных пред-

метов на практике; при-

обретают умения и навы-

ки самообслуживания в 

школе и дома; 

 

Приобретают начальный 

никами школы, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Сюжетно-ролевые экономиче-

ские игры по мотивам различ-

ных профессий. 

 

 

 

КТД «Праздник Труда»    

                  и 

«Город мастеров». 

 

Презентация учебных и твор-

ческих достижений учащихся. 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Технология, Изобразительное 

искусство. 

Организация дежурства в клас-

сах. 

Выполнение трудовых индиви-

дуальных поручений. 

 

 

 

Социальный проект «В труде 

рождаются герои»  

Трудовые акции «Чистый 

двор», «Уют», «Украсим лю-

бимую школу». 

 

 

следовательских 

работ. 

 Справочник 

«Предприятия 

нашего района». 

Каталог профес-

сий. Фото-

презентация   

«Труд наших 

родных» 

Выставка твор-

ческих работ 

«Все работы хо-

роши - выбирай 

на вкус!» 

Поделка для яр-

марки-

распродажи. 

Участие в мас-

тер-классе «По-

делись талантом 

с другом». 

Портфолио уча-

щегося. Экран 

«Наши достиже-

ния». 

 

Выставка поде-

лок. 
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самообслуживания в 

школе и дома. 

татам труда людей. опыт участия в различ-

ных видах общественно 

полезной деятельности 

на базе образовательной 

организации и взаимо-

действующих с ним ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования, дру-

гих социальных инсти-

тутов. 

 

 

Зеленый уголок 

в классе. Цве-

точная клумба на 

школьном дворе.  

 

Интел-

лекту-

альное 

воспита-

ние 

 
  

 

-первоначальные 

представления о ро-

ли знаний, интеллек-

туального труда и 

творчества в жизни 

человека и общества, 

возможностях ин-

теллектуальной дея-

тельности и направ-

лениях развития 

личности; 

-элементарные на-

выки учебно-

исследовательской 

работы; 

-первоначальные на-

выки сотрудничест-

ва, ролевого взаимо-

действия со сверст-

никами, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой интел-

лектуальной дея-

тельности; 

-элементарные пред-

ставления об этике 

интеллектуальной 

Первоначальные 

представления о воз-

можностях интеллек-

туальной деятельно-

сти, о ее значении для 

развития личности и 

общества; 

представление об об-

разовании и самооб-

разовании как обще-

человеческой ценно-

сти, необходимом ка-

честве современного 

человека, условии 

достижении личного 

успеха в жизни;  

элементарные пред-

ставления о роли зна-

ний, науки в развитии 

современного произ-

водства, в жизни че-

ловека и общества, об 

инновациях, иннова-

ционном обществе, о 

знании как произво-

дительной силе, о свя-

зи науки и производ-

Получают первоначаль-

ные представления о ро-

ли знаний, интеллекту-

ального труда и творче-

ства в жизни человека и 

общества; о возможно-

стях интеллектуальной 

деятельности и направ-

лениях развития лично-

сти;   

Получают первоначаль-

ные представления об 

образовании и интеллек-

туальном развитии как 

общечеловеческой цен-

ности; 

Получают первоначаль-

ные навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимо-

действия со сверстника-

ми, старшими детьми, 

взрослыми в творческой 

интеллектуальной дея-

тельности. 

 

Получают элементарные 

навыки научно-

Изучение всех учебных дисци-

плин. 

Работа объединений внеуроч-

ной деятельности.  

Интеллектуальные игры, кон-

курсы, предметные олимпиады.  

Сюжетно-ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные га-

зеты. Сборник 

кроссвордов.  

Инсценировки. 
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деятельности. ства; 

первоначальные пред-

ставления о содержа-

нии, ценности и безо-

пасности современно-

го информационного 

пространства; 

интерес к познанию 

нового; 

уважение интеллекту-

ального труда, людям 

науки, представите-

лям творческих про-

фессий; 

элементарные навыки 

работы с научной ин-

формацией; 

первоначальный опыт 

организации и реали-

зации учебно-

исследовательских 

проектов; 

первоначальные пред-

ставления об ответст-

венности за использо-

вание результатов на-

учных открытий. 

исследовательской рабо-

ты, знакомятся с этикой 

научной работы; 

Получают первоначаль-

ные представления об 

ответственности, воз-

можных негативных по-

следствиях интеллекту-

альной деятельности.   

 

 

 

Здоровь-

есбере-

гающее 

воспита-

ние 

 
  

 

-первоначальные 

представления о 

здоровье человека 

как абсолютной цен-

ности, о физическом, 

духовном и нравст-

венном здоровье, о 

неразрывной связи 

здоровья человека с 

его образом жизни; 

Первоначальные 

представления о здо-

ровье человека как 

абсолютной ценности, 

его значения для пол-

ноценной человече-

ской жизни, о физиче-

ском, духовном и 

нравственном здоро-

вье; 

Получают первоначаль-

ные представления о 

здоровье человека как 

абсолютной ценности, 

его значении для полно-

ценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравствен-

ном здоровье, о природ-

ных возможностях орга-

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир, ОБЖ (на 

классных часах), Физическая 

культура. 

Оформление уголков по техни-

ке безопасности, классного 

стенда по здоровью.  

Обсуждение газетных и жур-

нальных публикаций по теме 

«Спорт». 

 

Статьи для 

классного угол-

ка. 

Портфолио уче-

ника. 

Классный стенд 

«Спортсмены 

нашего класса». 

Памятки «Мой 
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-элементарный опыт 

пропаганды здорово-

го образа жизни; 

-элементарный опыт 

организации здоро-

вого образа жизни; 

-представление о 

возможном негатив-

ном влиянии компь-

ютерных игр, теле-

видения, рекламы на 

здоровье человека; 

-представление о не-

гативном влиянии 

психоактивных ве-

ществ, алкоголя, та-

бакокурения на здо-

ровье человека; 

-регулярные занятия 

физической культу-

рой и спортом и 

осознанное к ним 

отношение.  

 

формирование на-

чальных представле-

ний о культуре здоро-

вого образа жизни; 

базовые навыки со-

хранения собственно-

го здоровья, исполь-

зования здоровьесбе-

регающих технологий 

в процессе обучения и 

во внеурочное время; 

первоначальные пред-

ставления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимание влияния 

этой деятельности на 

развитие личности 

человека, на процесс 

обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания 

по истории россий-

ского и мирового 

спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отно-

шение к употребле-

нию психоактивных 

веществ, к курению и 

алкоголю, избытку 

компьютерных игр и 

интернета; 

понимание опасности, 

негативных последст-

вий употребления 

психоактивных ве-

низма человека, о нераз-

рывной связи здоровья 

человека с его образом 

жизни;  

 

Участвуют в пропаганде 

здорового образа жизни;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся организовывать 

правильный режим за-

нятий физической куль-

турой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового 

питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

Получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; о воз-

можном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье чело-

 Поощрение учащихся, демон-

стрирующих ответственное от-

ношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных дос-

тижений учащихся класса. 

 

Организация дежурства уча-

щихся в классе, столовой, в 

рекреациях во время перемен. 

Дискуссии, тренинги, ролевые 

игры. 

Просмотр и обсуждения учеб-

ных фильмов.   

Учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здо-

ровый образ жизни, физиче-

ская культура и спорт, выдаю-

щиеся спортсмены. 

 

 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

Социальный проект «Школа – 

территория здоровья!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режим дня», 

«Как правильно 

питаться», «Уче-

ние с увлечени-

ем» и др. 

 

Каталог полез-

ных фильмов. 

Буклеты по ук-

реплению здоро-

вья «Наше бу-

дущее в наших 

руках» 

 

 

Плакаты и ри-

сунки, фото-

выставка. 

Социальные ви-

деоролики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи о состо-

явшихся  меро-

приятиях для 

школьного 

пресс-центра и 

видеосюжеты 
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ществ, алкоголя, таба-

ка, наркотических ве-

ществ, бесконтроль-

ного употребление 

лекарственных препа-

ратов, возникновения 

суицидальных мыс-

лей. 

века как факторам огра-

ничивающим свободу 

личности; 

 

Получают элементарные 

знания и умения проти-

востоять негативному 

влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокуре-

ния; по профилактике 

возникновения вредных 

привычек, различных 

форм асоциального по-

ведения, оказывающих 

отрицательное воздей-

ствие на здоровье чело-

века;  

 

Регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом. 

 

Спортивно-массовые и физ-

культурно-оздоровительные 

общешкольные и семейные  

мероприятия («Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Веселые 

старты», «Малые олимпийские 

игры», «Зимние забавы на све-

жем воздухе») 

День Здоровья. Школьные 

спартакиады. 

Организация походов выход-

ного дня. 

Работа спортивных секций   

футбола, плавания, шашки-

шахматы. 

Организация работы летнего 

спортивно-оздоровительного 

лагеря по программам «Здоро-

вье плюс»,  «Экспресс-

здоровье». 

для школьного 

TV. 

«Индивидуаль-

ные дневники 

здоровья» уча-

щихся. 

 

Социо-

культур-

ное и ме-

диакуль-

турное 

воспита-

ние 

-первоначальное 

представление о зна-

чении понятий «ми-

ролюбие», «граж-

данское согласие», 

«социальное парт-

нерство»; 

-элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессиональ-

ного сотрудничест-

ва, диалогического 

общения;           

-первичный опыт 

Первоначальное по-

нимание значений по-

нятий «миролюбие», 

«гражданское согла-

сие», «социальное 

партнерство», важно-

сти этих явлений для 

жизни и развития че-

ловека, сохранения 

мира в семье, общест-

ве, государстве; 

первоначальное по-

нимание значений по-

нятий «социальная 

агрессия», «межна-

Получают первоначаль-

ное представление о 

значении понятий «ми-

ролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», осознают 

важности этих явлений 

для жизни и развития 

человека, сохранения 

мира в семье, обществе, 

государстве;   

 

Приобретают элемен-

тарный опыт, межкуль-

турного, межнациональ-

Изучение учебных дисциплин: 

ОРКСЭ, Окружающий мир. 

Цикл классных бесед «Миро-

любие», «Гражданское согла-

сие», «Социальное партнерст-

во». 

Единый классный час, посвя-

щенный воссоединению Крыма 

с Россией «Мы вместе!» 

Изучение учебных дисциплин: 

ОРКСЭ 

Экскурсионные поездки 

«Культура и религии народов 

России». 

  

 

 

Словарь важных 

поняти 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

проекты 
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социального парт-

нерства и диалога 

поколений; 

-первичный опыт 

добровольческой 

деятельности, на-

правленной на ре-

шение конкретной 

социальной пробле-

мы класса, школы, 

прилегающей к шко-

ле территории; 

-первичные навыки 

использования ин-

формационной сре-

ды, телеком-

муникационных тех-

нологий для органи-

зации межкультур-

ного сотрудничест-

ва. 

циональная рознь», 

«экстремизм», «тер-

роризм», «фанатизм», 

формирование нега-

тивного отношения к 

этим явлениям, эле-

ментарные знания о 

возможностях проти-

востояния им; 

первичный опыт меж-

культурного, межна-

ционального, меж-

конфессионального 

сотрудничества, диа-

логического общения; 

первичный опыт со-

циального партнерст-

ва и межпоколенного 

диалога; 

первичные навыки 

использования ин-

формационной среды, 

телекоммуникацион-

ных технологий для 

организации меж-

культурного сотруд-

ничества, культурного 

взаимообогащения. 

ного, межконфессио-

нального сотрудничест-

ва, диалогического об-

щения;   

 

 

Приобретают первич-

ный опыт социального 

партнерства и межпоко-

ленного диалога;   

 

Моделируют различные 

ситуации, имитирующие 

социальные отношения 

в семье и школе; 

  

Принимают посильное 

участие в разработке и 

реализации разовых ме-

роприятий или про-

грамм добровольческой 

деятельности, направ-

ленных на решение кон-

кретной социальной 

проблемы класса, шко-

лы, прилегающей к 

школе территории; 

Приобретают первичные 

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для органи-

зации межкультурного 

сотрудничества, куль-

турного взаимообогаще-

ния.  

 

 

Ролевые и сюжетные игры. 

 

Работа по социальному проек-

тированию: 

-метапредметные курсы в рам-

ках внеурочной деятельности 

«Учимся общаться», «Учимся 

принимать решения»; 

-«Ярмарка социальных проек-

тов»;    

-реализация социального про-

екта (образовательное со-

бытие); 
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Культу-

ротворче-

ское и эс-

тетиче-

ское вос-

питание 

 
  

-умения видеть кра-

соту в окружающем 

мире; 

-первоначальные 

умения видеть кра-

соту в поведении, 

поступках людей; 

-элементарные пред-

ставления об эстети-

ческих и художест-

венных ценностях 

отечественной куль-

туры; 

-первоначальный 

опыт эмоционально-

го постижения на-

родного творчества, 

этнокультурных тра-

диций, фольклора 

народов России; 

-первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, на-

блюдений эстетиче-

ских объектов в при-

роде и социуме, эс-

тетического отноше-

ния к окружающему 

миру и самому себе; 

-первоначальный 

опыт самореализа-

ции в различных ви-

дах творческой дея-

тельности, форми-

рование потребности 

и умения выражать 

себя в доступных 

Первоначальные 

представления об эс-

тетических идеалах и 

ценностях;  

первоначальные на-

выки культуроосвое-

ния и культуросози-

дания, направленные 

на приобщение к дос-

тижениям общечело-

веческой и нацио-

нальной культуры; 

проявление и развитие 

индивидуальных 

творческих способно-

стей; 

способность форму-

лировать собственные 

эстетические пред-

почтения; 

представления о ду-

шевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстети-

ческих идеалов, чув-

ства прекрасного; 

умение видеть красо-

ту природы, труда и 

творчества; 

начальные представ-

ления об искусстве 

народов России; 

интерес к чтению, 

произведениям искус-

ства, детским спек-

таклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

Получают элементарные 

представления об эсте-

тических идеалах и ху-

дожественных ценно-

стях культур народов 

России; 

 

Знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, тради-

циями художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и народ-

ными художественными 

промыслами; 

осваивают навыки ви-

деть прекрасное в окру-

жающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся;   

развивают умения по-

нимать красоту окру-

жающего мира через ху-

дожественные образы; 

 

Осваивают навыки ви-

деть прекрасное в пове-

дении, отношениях и 

труде людей, развивают 

умения различать добро 

и зло, красивое и без-

образное, плохое и хо-

рошее, созидательное и 

разрушительное;  

 

Получают первичный 

опыт самореализации в 

различных видах твор-

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир, Технология, 

Изобразительное искусство. 

 

Культпоходы в библиотеку, му-

зеи г. Переславля -Залесского,  

Встречи на базе школы с арти-

стами Ярославской филармо-

нии, просмотры театральных 

постановок. 

 

 

 

Беседы «Красивые и некраси-

вые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», «А как по-

ступил бы ты» 

Обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, те-

левизионных передач. 

 

 

Демонстрация достижений, ре-

зультатов, способностей уча-

щихся в досуговой и творче-

ской  деятельности. 

Традиционные общешкольные 

праздники, КТД.    

Социальный проект «Красота 

спасет мир!» 

  

 

Фото-отчеты. 

Творческие ра-

боты учащихся 

по впечатлениям 

от поездки, про-

смотренного 

спектакля и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог люби-

мых фильмов, 

книг, передач, 

компьютерных 

игр и т.д. 

 

 

 

Портфолио уче-

ника. Выставка 

творческих ра-

бот. 

 

 

Дневник лично-

стных достиже-

ний. 

 

 

 

Рисунки, плака-
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видах творчества; 

-понимание важно-

сти реализации эсте-

тических ценностей 

в пространстве обра-

зовательной ор-

ганизации и семьи, в 

быту, в стиле одеж-

ды. 

 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к опрят-

ному внешнему виду; 

отрицательное отно-

шение к некрасивым 

поступкам и неряш-

ливости. 

ческой деятельности, 

выражения себя в дос-

тупных видах и формах 

художественного твор-

чества; 

 

Участвуют в художест-

венном оформлении по-

мещений. 

 

ты, поделки, но-

мера художест-

венной самодея-

тельности.  

Правовое 

воспита-

ние и 

культура 

безопас-

ности 

 

  

-первоначальные 

представления о 

правах, свободах и 

обязанностях чело-

века; 

-первоначальные 

умения отвечать за 

свои поступки, дос-

тигать общественно-

го согласия по во-

просам школьной 

жизни; 

-элементарный опыт 

ответственного со-

циального поведе-

ния, реализации прав 

школьника; 

-первоначальный 

опыт общественного 

школьного само-

управления; 

-элементарные пред-

ставления об инфор-

мационной безопас-

ности, о девиантном 

и делинквентном по-

ведении, о влиянии 

Элементарные пред-

ставления об институ-

тах гражданского об-

щества, о возможно-

стях участия граждан 

в общественном 

управлении; 

первоначальные пред-

ставления о правах, 

свободах и обязанно-

стях человека; 

элементарные пред-

ставления о верховен-

стве закона и потреб-

ности в правопорядке, 

общественном согла-

сии; 

интерес к обществен-

ным явлениям, пони-

мание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за 

свои поступки; 

Получают элементарные 

представления о поли-

тическом устройстве 

России, об институтах 

гражданского общества, 

о законах страны, о воз-

можностях участия гра-

ждан в общественном 

управлении, о верховен-

стве закона и потребно-

сти в правопорядке, об-

щественном согласии; 

 

Получают первоначаль-

ные представления о 

правах, свободах и обя-

занностях человека, 

учатся отвечать за свои 

поступки, достигать об-

щественного согласия 

по вопросам школьной 

жизни; 

Получают элементарный 

опыт ответственного со-

циального поведения, 

реализации прав граж-

данина; первоначальный 

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир. 

Циклы тематических классных 

часов на  изучение правовых 

норм государства, законов и 

формирования ответственного 

к ним отношения. 

 

Знакомство на классных часах с 

правами и обязанностями уче-

ника школы. 

День правовой помощи детям. 

Классный час «Я-маленький 

гражданин большого мира!» 

Организация классного само-

управления: распределение и 

выполнение обязанностей чле-

нов классного коллектива, ор-

ганизация дежурства в классе и 

школе.  

Беседы, тематические класс-

ные часы, встречи с представи-

телями органов государствен-

ной власти, общественными 

деятелями, специалистами и 

др. 

Неделя ОБЖ в начальной шко-

 

 

Выработка зако-

нов «Классного 

братства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс  чести 

ученика началь-

ного звена.  

Видеоролик 

«Права детей». 

 

 

План воспита-

тельных со--

бытий на год. 

  

Памятки безо-



114 

 

на безопасность де-

тей отдельных моло-

дежных субкультур; 

-первоначальные 

представления о 

правилах безопасно-

го поведения в шко-

ле, семье, на улице, 

общественных мес-

тах. 

 

негативное отношение 

к нарушениям поряд-

ка в классе, дома, на 

улице, к невыполне-

нию человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безо-

пасного поведения в 

школе, быту, на отды-

хе, городской среде, 

понимание необходи-

мости их выполнения; 

первоначальные пред-

ставления об инфор-

мационной безопас-

ности; 

представления о воз-

можном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое со-

стояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, телеви-

зионных передач, 

рекламы; 

опыт общественного са-

моуправления в рамках 

участия в школьных ор-

ганах самоуправления;  

 

 

 

 

 

 

Получают элементарные 

представления об ин-

формационной безопас-

ности, о девиантном и 

делинквентном поведе-

нии, о влиянии на безо-

пасность детей отдель-

ных молодежных суб-

культур; о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах; 

ле: беседы с игровыми ситуа-

циями «Правила дорожные 

знать каждому положено»; со-

ревнования и  конкурсы «Мой 

друг велосипед», «Испытай се-

бя!», «Мама, папа, я и дорож-

ная грамота» и др., просмотр 

учебных видеофильмов, встре-

чи с инспектором ГИБДД.  

Акция «Письмо водителям». 

 

 

 

пасности, «ин-

тервью с геро-

ем».  

Выставка рисун-

ков «Будь вни-

мателен, пеше-

ход!», видео-

фильм «Твой 

безопасный путь 

в школу». 

Воспита-

ние се-

мейных 

ценностей 

 
  

 

-элементарные пред-

ставления о семье 

как социальном ин-

ституте, о роли се-

мьи в жизни челове-

ка; 

-первоначальные 

представления о се-

мейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни, 

этике и психологии 

Первоначальные 

представления о семье 

как социальном ин-

ституте, о роли семьи 

в жизни человека и 

общества; 

знание правил пове-

дение в семье, пони-

мание необходимости 

их выполнения; 

представление о се-

мейных ролях, правах 

Получают элементарные 

представления о семье 

как социальном инсти-

туте, о роли семьи в 

жизни человека и обще-

ства; о семейных ценно-

стях, традициях, культу-

ре семейной жизни, эти-

ке и психологии семей-

ных отношений, осно-

ванных на традицион-

ных семейных ценно-

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир, Литератур-

ное чтение. 

Работа объединений внеуроч-

ной деятельности. 

Беседы, тематические класс-

ные часы «Тепло семейного 

очага», «Урок семьи и семей-

ных ценностей», «История мо-

ей семьи», «Семейные тради-

ции» и др. 

Акция «Подарок маме, бабуш-

 

 

Выставка рисун-

ков и фотогра-

фий. 

 

 

 

 

Альбом «Моя 

семья», генеало-

гическое дерево. 
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семейных отноше-

ний, нравственных 

взаимоотношениях в 

семье; 

-опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьно-семейных 

программ и проек-

тов. 

и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, цен-

ностей и традиций 

своей семьи; 

уважительное, забот-

ливое отношение к 

родителям, прароди-

телям, сестрам и 

братьям; 

элементарные пред-

ставления об этике и 

психологии семейных 

отношений, основан-

ных на традиционных 

семейных ценностях 

народов России. 

стях народов России, 

нравственных взаимоот-

ношениях в семье; 

Расширяют опыт пози-

тивного взаимодействия 

в семье. 

 

 

ке». 

 

Семейные конкурсы и празд-

ники, семейные посиделки. 

День семьи. 

Семейные проекты: "Я и моя 

семья", "Мой дом. Моя улица", 

"Наши родные защитники", 

"Наши мамы и бабушки", 

"Война в истории моей семьи" 

и др. 

 

 

 

Выставка поде-

лок «Увлечения 

семьи», творче-

ская презентация 

«Портрет моей 

семьи», генеало-

гическое дерево. 

 

  

Форми-

рование 

коммуни-

кативной 

культуры 

 
  

-первоначальные 

представления о зна-

чении общения для 

жизни человека, раз-

вития личности, ус-

пешной учебы; 

-знание правил эф-

фективного, бескон-

фликтного, безопас-

ного общения в 

классе, школе, семье, 

со сверстниками, 

старшими; 

-элементарные осно-

вы риторической 

компетентности; 

-элементарный опыт 

участия в развитии 

школьных средств 

массовой информа-

Первоначальные 

представления о зна-

чении общения для 

жизни человека, раз-

вития личности, ус-

пешной учебы;  

первоначальные зна-

ния правил эффектив-

ного, бесконфликтно-

го, безопасного обще-

ния в классе, школе, 

семье, со сверстника-

ми, старшими и 

младшими;  

понимание значимо-

сти ответственного 

отношения к слову 

как к поступку, дейст-

вию; 

первоначальные зна-

Получают первоначаль-

ные представления о 

значении общения для 

жизни человека, разви-

тия личности, успешной 

учебы, о правилах эф-

фективного, бескон-

фликтного, безопасного 

общения в классе, шко-

ле, семье, со сверстни-

ками, старшими и 

младшими; развивают 

свои речевые способно-

сти, осваивают азы ри-

торической компетент-

ности; 

 

Участвуют в развитии 

школьных средств мас-

совой информации; 

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир. 

Работа объединения внеуроч-

ной деятельности: «Речевое 

творчество», «Школьный 

пресс-центр «Школьная пора», 

«Школьное TV: юные коррес-

понденты». 

Ролевые игры и тренинги, на-

правленные на бесконфликт-

ное и безопасное общение. 

Конкурс ораторского мастер-

ства «Слово творит добро». 

 

Акция «Безопасный интернет». 

 

Изучение учебных дисциплин: 

Русский язык, Литературное 

чтение. 

Клуб любителей русского язы-

Памятки «Безо-

пасное поведе-

ние в интерне-

те», социальные 

видеоролики. 

 

 

 

 

Плакаты-

рекламы для жи-

телей посёлка, 

посвященные 

борьбе за чисто-

ту русского язы-

ка. 

. 
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ции; 

-первоначальные 

представления о 

безопасном общении 

в интернете, о со-

временных техноло-

гиях коммуникации; 

-первоначальные 

представления о 

ценности и возмож-

ностях родного язы-

ка, об истории род-

ного языка, его осо-

бенностях и месте в 

мире; 

-элементарные на-

выки межкультурной 

коммуникации. 

ния о безопасном об-

щении в Интернете; 

ценностные представ-

ления о родном языке; 

первоначальные пред-

ставления об истории 

родного языка, его 

особенностях и месте 

в мире; 

элементарные пред-

ставления о совре-

менных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки 

межкультурной ком-

муникации. 

 

Получают первоначаль-

ные представления о 

безопасном общении в 

интернете, о современ-

ных технологиях ком-

муникации; 

 

Получают первоначаль-

ные представления о 

ценности и возможно-

стях родного языка, об 

истории родного языка, 

его особенностях и мес-

те в мире; 

 

Осваивают элементар-

ные навыки межкуль-

турной коммуникации, 

общаются со сверстни-

ками – представителями 

разных народов, знако-

мятся с особенностями 

их языка, культуры и 

образа жизни. 

ка. 

Посещение библиотеки, при-

глашение библиотекаря на 

классные часы. 

 

Интеллектуальные и творче-

ские литературные игры, вик-

торины, олимпиады. 

Клуб интернациональной 

дружбы: переписка в социаль-

ных сетях с ровесниками со 

всего мира. 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние 

 
  

-ценностное отно-

шение к природе; 

-элементарные пред-

ставления об эко-

культурных ценно-

стях, о законода-

тельстве в области 

защиты окружающей 

среды; 

-первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально-

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание ак-

тивной роли человека 

в природе; 

ценностное отноше-

ние к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранитель-

ной деятельности; 

Усваивают элементар-

ные представления об 

экокультурных ценно-

стях, о законодательстве 

в области защиты окру-

жающей среды, о тради-

циях этического отно-

шения к природе в куль-

туре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

Изучение учебных дисциплин: 

Окружающий мир. 

Классные беседы на экологиче-

ские темы. 

Просмотр и обсуждение учеб-

ных фильмов. 

 

Исследовательские проекты. 

Интеллектуально-

познавательные игры.   

Рассказы–презентации о жи-

вотных. 

Объявления, 

рекламы, инст-

рукции на тему 

«Бережное от-

ношение к при-

роде». 

Каталог полез-

ных фильмов. 

 

Памятки-

рекомендации по 

охране природы.  
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нравственного от-

ношения к природе; 

-элементарные зна-

ния о традициях 

нравственно-

этического отноше-

ния к природе в 

культуре народов 

России, нормах эко-

логической этики; 

-первоначальный 

опыт участия в при-

родоохранной дея-

тельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 

бережное отношение 

к растениям и живот-

ным; 

понимание взаимосвя-

зи здоровья человека 

и экологической куль-

туры; 

первоначальные на-

выки определения 

экологического ком-

понента в проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности, других 

формах образователь-

ной деятельности; 

элементарные знания 

законодательства в 

области защиты ок-

ружающей среды. 

взаимодействии челове-

ка с природой; 

 

Получают первоначаль-

ный опыт эмоциональ-

но-чувственного непо-

средственного взаимо-

действия с природой, 

экологически грамотно-

го поведения в природе; 

опыт участия в приро-

доохранной деятельно-

сти при поддержке шко-

лы и семьи; 

 

 

Учатся вести экологиче-

ски грамотный образ 

жизни в школе, дома, в 

природной и городской 

среде. 

Тематический классный час, 

посвященный Всемирному Дню 

земли викторина «Загадки Зем-

ли». 

День Туриста. 

Практические дела: уход за 

цветами классного кабинета, 

выращивание и презентация 

домашних растений, цветов. 

Экологические и природо-

охранные акции, акции-заботы 

о животных  «Накорми птиц!», 

«Мы в ответе за тех, кого при-

ручили!». 

Посещение природных объек-

тов с эстетическими целями. 

Туристические походы и выхо-

ды на природу. 

Экскурсии в национальный 

парк г. Переславля-Залесского. 

Выставка фото-

графий  «Эти 

забавные живот-

ные» и «Природа 

моего края».  

Рисунки,  рас-

сказы, стихи и 

другие творче-

ские работы на 

экологические 

темы. 

Зеленый уголок 

в классе. 

 

Изготовление 

кормушек. 
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2.4. ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова-

ния являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Концепция УМК «Школа России».  

 

 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни  

 

Цель данной программы –  создание условий, обеспечивающих формирование личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, пси-

хического и социального здоровья младших школьников. 

 

Задачи программы: 

 сформировать основы экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать элементарные представления о физическом, нравственном, психи-

ческом и социальном здоровье человека;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;   

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье. 

        Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни организована в школе по следующим на-

правлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 
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2.4.2. Этапы организации работы по формированию у обучающихся экологической куль-

туры, здорового и безопасного  образа жизни 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной  

работе,  сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и роди-

телями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 

Второй этап - организация деятельности образовательного учреждения по следующим 

направлениям: 
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представите-

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей.  

3. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации.  

4. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса 
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    2.4.3. Содержание деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обу-

чающихся 

Таблица 11 

Направления деятель-

ности 

Результаты Содержание деятельности 

1. Просветительская, 

учебно  - воспитатель-

ная работа с обучаю-

щимися, направленная 

на формирование эко-

логической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. У учащихся сформировано цен-

ностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью близких и окру-

жающих людей. 

 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и со-

циальном здоровье человека. 

 

3. Учащиеся имеют первоначаль-

ный личный опыт здоровьесбере-

гающей деятельности, безопасного 

поведения в окружающей среде и 

владеют элементарными навыкам 

поведения в экстремальных ситуа-

циях. 

 

4. Учащиеся имеют представление 

о позитивных и негативных фак-

торах, влияющих на здоровье че-

ловека.   

 

5. Учащиеся имеют первоначаль-

ные представления о роли физиче-

ской культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, 

труда и творчества. 

 

6. Учащиеся любят природу и бе-

1. Введение дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности «Здоровейка», «Раз-

говор о правильном питании» 

2. Организация системы досуговых воспитательных мероприятий по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

2.1.Организация  работы  по формированию экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни в классных коллективах: 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

 Организация дежурства учащихся в классе, столовой, в рекреациях во время 

перемен.  

 Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с 

детьми. 

 Тематические беседы. 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, обсужде-

ние газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к заня-

тиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

 Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

 Организация походов выходного дня. 

 Классные беседы на экологические темы. 

 Практические дела: уход за цветами классного кабинета, выращивание и 

презентация домашних растений, цветов. 

 Посещение природных объектов с эстетическими целями. 

 Туристические походы и выходы на природу. 

 Рассказы–презентации о домашних животных. 

 Создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Береж-

ное отношение к природе». 

 Экскурсии в национальный парк г. Переславля-Залесского. 
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режно к ней относятся. 

 

 

 

2.2. Организация работы  по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне школы (общешкольные воспитательные меро-

приятия, КТД): 

1. День Здоровья: 

-стартовая линейка, награждение лучших спортсменов школы; 

- «Веселые старты»; 

- «Нам, туристам, погода - не помеха» (выходы в лес, туристические походы) 

2. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные ме-

роприятия («Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Малые 

олимпийские игры», «Зимние забавы на свежем воздухе») 

3. Привлечение учащихся к участию в районных спортивных соревнованиях. 

4. Конкурс плакатов и рисунков на темы «Я выбираю жизнь», «За здоровый 

образ жизни», «Дети против курения», экологические темы.  

5. КТД «Сыны Отечества»: 

Концертная программа к Дню защитника Отечества 

6.Неделя ОБЖ в начальной школе: 

-соревнования «Мой друг велосипед», конкурс знатоков правил дорожного дви-

жения «Звездный час» 1- 4 классы; 

-соревнования «Испытай себя! 1 - 4 классы; 

-просмотр учебного видеофильма, встречи с инспектором ГИБДД – 1-4 классы; 

-конкурс рисунков «Будь внимателен, пешеход!» -1-4 классы. 

   7. единый тематический классный час, посвященный Всемирному Дню земли; 

       конкурс экологической фотографии: «Эти забавные животные» и «Природа 

моего края» 

      творческо-интеллектуальная игра «Тропинками родного края»; 

      викторина «Загадки Земли», посвященная Дню Земли. 

2.3. Организация работы  по формированию экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни с социальными партнерами: 

ПДН: - профилактические беседы на темы «Здоровый образ жизни и Профилактика 

вредных привычек»; 

ДК и библиотека: совместное проведение экологических акций, игр и конкурсов;  

-проведение праздников и творческих конкурсов;  

Национальный парк: работа по программе «Экологическое воспитание».  
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2.4. Организация летнего отдыха учащихся в рамках школьного летнего оздорови-

тельного лагеря: 

1. Организация полноценного питания 

2. Охват летним отдыхом детей различных категорий 

3. Координация работы по оздоровлению ослабленных детей  

4. Организация не медикаментозных методов  оздоровления (закаливание, гим-

настика, фитотерапия и др.) детей в пришкольном лагере 

3.Создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю-

чающего представителей администрации, родителей (законных представителей. 

4. Пропаганда физической культуры и спорта 

 Оформление спортивной стенгазеты, регулярное обновление информации на 

специальном стенде по физкультурно-оздоровительной работе 

 Организация классных часов «Здоровый образ жизни» 

 Оформление стенда «Лучшие спортсмены школы» 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День 

Здоровья, Часы спорта, соревнований, олимпиад, походов) 

 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к заня-

тиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся школы 

2. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специали-

стами и родителями 

(законными предста-

вителями) 

1. Повышение квалификации пе-

дагогов и повышение уровня зна-

ний родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

2. Эффективная совместная рабо-

та педагогов и родителей по про-

ведению спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

1. Просветительская и методическая деятельность с педагогами: 

 Мониторинг здоровья учителей: 

1. Выявление субъективной и объективной картины здоровья и болезни. 

2. Оценка уровня субъективного психологического благополучия педагогов. 

3. Определение степени эмоционального выгорания учителей в процессе рабо-

ты. 

4. Установление факторов риска развития заболеваний у педагогов. 

5. Определение деструктивно влияющих на педагогический процесс индивиду-

ально-психологических особенностей педагогов. 

 

Просвещение педагогов по вопросам сохранения здоровья 

1. Лекции, консультации, семинары, круглые столы в рамках методических 

объединениях классного руководителя по темам здоровьесбережения детей. 

2. Курсы повышения квалификации в ИРО.   

Приобретение для педагогов необходимой научно- методической литературы. 
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2. Просветительская и методическая деятельность с родителями: 

 Валеологическая экспертиза с целью выявления условий проживания детей 

в семье; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам сохране-

ния здоровья детей; 

 Организация консультаций психолога и медицинского работника школы по 

вопросам здорового образа жизни; 

 Создание системы внеклассных мероприятий с участием родителей и де-

тей; 

 Приобретение медико-психологической литературы для организации рабо-

ты с родителями по вопросам психологического и физического здоровья 

семьи; 

 Диагностирование семей с целью выявления запросов родителей на фор-

мирование здорового образа жизни их детей; 

 Пропагандирование здорового образа жизни семей учащихся через средст-

ва массовой информации; 

Основные формы работы с родителями 

1) Родительские собрания: диспут, круглый стол, деловая игра, педагогический 

лекторий, семинары, конференции. 

2) Индивидуальные консультации с родителями. 

3) Выпуск семейных газет. 

3. Организация учебной 

и внеурочной деятель-

ности обучающихся, 

направленная на повы-

шение эффективности 

учебного процесса 

1. Соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

 

2. Рациональная и соответствую-

щая организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

1. Деятельность школы по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

в организации УВП 

1.1. Мероприятия по профилактике утомления, переутомления, нервно-

психических расстройств: 

1) Соблюдение оптимальной длительности и структуры урока с активным от-

дыхом во время его. 

2) Частая смена видов учебной деятельности. 

3) Наличие эмоционально-умственных разрядок. 

4) Физкультминутки для снятия статической нагрузки, рук, глаз. 

5) Правильное распределение уроков в течение дня 
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3. Сохранение и укрепление здо-

ровья детей в учебном процессе. 

6) Достаточное продолжение перемен и правильная их организация. 

7) Психогигиена учебного процесса. 

1.2. Мероприятия по профилактике заболеваний органов зрения: 

1) Поддержание в учебных кабинетах достаточного освещения. 

2) Использование дополнительного освещения классных досок. 

3) Использование в осеннее-зимний период комбинированного освещения (ес-

тественного и искусственного), шторы в проемах использовать только при солнце. 

4) Правильный подбор мебели. 

5) В течение учебного года смена детей местами, чередование под ребенка. 

6) Размещение детей с ослабленным зрением ближе к доске (на 1, 2, 3 парты). 

7) Проведение комплексов упражнений для глаз.  

8) Проведение физкультминуток для отдыха глаз. 

9) Проведение бесед по охране зрения. 

10) Своевременное выявление детей с пониженной остротой зрения и направле-

ние к окулисту. 

11) Проведение бесед о важности ношения очков. 

1.3. Мероприятия по профилактике заболеваний позвоночника 

1) Подбор мебели по возрасту 

2) Правильная посадка 

3) Повышение двигательной активности 

4) Активный отдых во время перемен 

5) Систематическое развитие и укрепление мускулатуры (активное занятие фи-

зической культурой на уроках и спортивных секциях) 

6) Применение в физкультминутках специальных упражнений для исправления 

нарушений осанки (прилагаются) 

7) Проведение профилактики и лечение нарушений осанки и искривлений по-

звоночника. 

1.4. Мероприятия по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта 

1) Обеспечение горячими завтраками учащихся с ОВЗ и детей из малообеспе-

ченных. 

2)  Обеспечение обедами. 

3) Разнообразить меню, чаще использовать в приготовлении блюд овощи и 

фрукты 

4) Витаминизация 3 блюд аскорбиновой кислотой 
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5) Не использовать в питании детей продукты, которые запрещены органами 

Госсанэпиднадзора. 

2. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей в учебном процессе 

     Охрана здоровья школьников, обеспечение оптимального функционального со-

стояния их организма без чрезмерного напряжения нервной системы и значитель-

ного утомления в большой степени зависят от правильной организации учебного 

процесса, соблюдения гигиенических норм учебной деятельности. 

2.1.Принципы организации жизнедеятельности учащихся с учетом природы каж-

дого ребенка. 

1) Гуманистический личностный подход, т.е. уважение уникальности и своеоб-

разия каждого ребенка. 

2) Природосообразность – обучение и воспитание с учетом природы ребенка, 

уровня его здоровья, биологических и психологических особенностей. 

3) Педагогическая целесообразность – разумная мера педагогического вмеша 

тельства, предоставление ребенку разумной самостоятельности и возможности са-

мовыражения. 

4) Культуросообразность – развитие личности ребенка на основе русской на-

циональной культуры, взаимопонимание с семьей, внимание к семейным традици-

ям как части общей культуры. 

5) Принцип событийности – введение в жизнь ребенка оптимально ярких, кра-

сочных, эмоционально-значимых событий; формирование активной жизненной по-

зиции особенно в вопросе здорового образа жизни. 

6) Принцип дифференциации, т.е. создание условий для усвоения знаний и раз-

вития оптимальным для каждого ребенка способом. 
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2.2.Условия организации учебного процесса. 

• Природосообразное построение учебного процесса, который определяет 

стиль отношений учителя и ученика. 

• Реализация дифференцированного подхода в учебном процессе в ходе рабо-

ты со слабоуспевающими учащимися и работы со способными учениками. 

• Психогигиена учебного процесса 

1) предупреждение и снятие чрезмерного умственного напряжения; 

2) общение на фоне положительных эмоций и нравственно-этических норм; 

3) формирование на уроках навыков здорового образа жизни; 

4) обучение контролю над эмоциями; 

5) профилактика, заболеваний, путем использования возможностей учебного 

материала; 

6) тренировка памяти, развитие жизненных процессов, поощрение успехов; 

7) создание положительного эмоционального настроение на уроках (минутка 

вхождения в урок, самовнушение, направленное на успех); 

8) эмоциональная разрядка на уроке; 

9) организация смены видов деятельности на уроке (4-6); 

10) использование упражнений на мышечное расслабление, корригирующая 

гимнастика для сохранения правильной осанки (потягивание, ходьба и т.д.); 

11) проведение физкультминуток и динамических пауз; 

12) формирование валеологического мышления (разработка памяток по здоро-

вью); 

13) использование разнообразных методов проверки ЗУН учащихся с целью сня-

тия психологического напряжения; 

14) активное использование групповых форм работы; 

15) развитие самооценки деятельности учащихся. 

• Индивидуализация учебного процесса, понимаемая как развитие  субъектив-

ной позиции учащегося (обеспечение самообразования, самовоспитания, самопо-

знания, самоанализа и самооценки) 
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• Использование оздоровительного влияния естественных факторов среды: 

чистый воздух, чистота, порядок, приятный акустический фон; 

2.3. Валеологическая экспертиза учебных планов, учебных программ, педагогиче-

ских технологий. 

1) Соответствие учебного плана, учебной программы, педагогической техноло-

гии возрастным особенностям детей и социальному статусу; 

2) Создание условий для удовлетворения потребностей школьников в движе-

нии; 

3) Создание условий для индивидуализации учебной деятельности 

2.4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации и проведении урока 

 Соблюдение размеров мебели, размеров проходов и расстояний между мебелью 

в учебном кабинете; 

 Соблюдение температурного режима, режима сквозного проветривания; 

 Соблюдение требований к естественному и искусственному освещению; 

 Соблюдение режима учебных занятий в 1 классе (поэтапное увеличение на-

грузки); 

 Учет санитарных требований при использовании различных технологий и 

средств обучения; 

 Оценка объема д/з учащихся: в начальной школе – 1,5 – 2 часа; 

 Разработка валеологически оправданного расписания; 

 Организация влажной уборки кабинета (уют, свет, удобства) 

2.5.Валеологическая экспертиза урока (был ли урок здоровьесберегающим) 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы во время учебного 

процесса: 

• Организация двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной  подготовленности обучающихся всех возрастов 

• Работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях и т. п.) 

• Организация уроков и занятий физической культурой  активно двигательного 
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характера на ступени начального  

• Организация занятий по лечебной физкультуре 

• Организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 
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2.4.4. Механизм и формы реализации программы 

 

          Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни реализуется в процессе учебной и внеурочной деятельности.  Осмысление ценностей здо-

рового и безопасного образа жизни, бережного отношения к природе  происходит при реше-

нии соответственных ситуаций  по окружающему миру, физической культуре, русскому язы-

ку,  литературному чтению и другим предметам, имеющим личностные линии развития, а 

также в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,  экскурсиях,  

КТД.   Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается через личностно-значимую совме-

стную деятельность, связанную общностью переживаний (образовательное со-бытие) и  при-

менение активных образовательных технологий, требующих коллективного взаимодействия 

(например, технологию социального проектирования).  

Таблица 12 

Возможные темы образовательных событий для учащихся начальной школы, 

 направленных на формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Темы со-бытий Продукт совместной деятельности 

 

1 класс 

 

Сентябрь 
Твое здоровье – что это? Можно ли самому 

«творить здоровье»? 

 Памятка «10 шагов к здоровью» 

Октябрь 
Твой новый режим дня. 

Индивидуальные режимы дня. 

Ноябрь  
Настроение в школе.  

 

Памятка «Как настроить себя на урок», выставка 

рисунков «Я в школе». 

Декабрь 

Настроение после школы. 

Памятка «Как правильно отдыхать» 

Январь 

Поведение в школе.  

Выставка рисунков «Я – ученик». 

Февраль 

Сменная обувь – зачем она? 

Исследование «Что делает наш класс чистым?» 

Март 

Сон – лучшее лекарство. 

Памятка «Как сделать сон полезным?». 

Апрель 
Вредные привычки. 

Исследование «Есть ли вредные привычки в на-

шем классе?» 

Май 

Акция «Чистый школьный двор» 

КТД 

2 класс 

 

Сентябрь 

Твое здоровье и учебная нагрузка.  

 

Памятка «Как сохранить зрение?». 

Октябрь 

Одевайся по погоде. 

Выставка рисунков «Школьная форма» 

Ноябрь 

Здоровье и питание. 

Выставка творческих работ-презентаций «Здо-

ровая и полезная пища». Исследование «Пра-
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вильно ли нас кормят в школьной столовой?» 

 

Декабрь 

Движение – путь к совершенству (игры 

дома, в школе, на улице) 

Каталог подвижных игр. 

Январь 

Инфекция и ее предупреждение. 

Интервью с врачом. 

Февраль 

Сколько времени можно проводить у теле-

визора в день? 

Памятка «Как правильно смотреть телевизор?» 

Март 

Дружи с водой. 

 

Творческие работы «Вредные советы» или 

«Сказка о пользе воды», «Вода живая или мёрт-

ва?» 

Апрель 

«Тихий вечер». Как организовать вечер в 

семье. 

Каталог игр в семейном кругу. 

Май 

Отдых на природе. Куда выбрасывать му-

сор 

Выставка фотографий «Мы за чистоту окру-

жающей среды!». 

3 класс 

 

Сентябрь 

Ты – третьеклассник. Можешь ли ты сам 

заботиться о своем здоровье? 

 

Письмо самому себе. 

Октябрь 

Как воздух влияет на здоровье? 

Выставка рисунков-реклам «За чистый воздух!». 

Ноябрь 

Пыль и здоровье. Зачем нужно проветри-

вать класс? 

Памятка «Как правильно проветривать помеще-

ние?». 

Декабрь 

Чистота в твоем доме, на твоем рабочем 

месте. 

Выставка рисунков «Моя комната». 

Январь 

Домашний и школьный ботанический сад. 

Зеленый уголок класса. КТД 

Февраль 

Домашний зоопарк. 

Творческая работа «Наши питомцы» (фотогра-

фии, рисунки, сочинения). 

Март 

Почему нельзя пить воду сразу из-под кра-

на. 

Исследование «Кто живет в воде?» 

Апрель 

Здоровье и цветущие растения. 

Проект-исследование «Растения нашего дома и 

класса» 

Май 

Сохраним природу – сохраним здоровье. 

Выступление  «Сохраним природу – сохраним 

здоровье» перед учащимися 1 класса и дошколь-

никами. 

4 класс 

 

Сентябрь 

Следишь ли ты за своей осанкой. Как си-

деть красиво при большой нагрузке. А как 

ходить? 

Комплекс упражнений для красивой осанки. 

Октябрь Советы самому себе «Как поднять настроение?». 
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Хорошее настроение и здоровье. Улыбка – 

залог успеха и здоровья. 

Ноябрь 

Что готовили наши прабабушки. 

Сборник рецептов наших бабушек. 

Декабрь 

Народные праздники, их традиции и здо-

ровье. 

Фото-выставка «Традиции нашей семьи». 

Январь 

Современная еда. Вред или польза. 

Проекты  по теме «Современная еда. Вред или 

польза». 

Февраль 

Аптека на подоконнике 

«Зеленая аптека» (выращенные учащимися лука) 

Март 

Витамины рядом с нами (растения, корни 

растений, используемые в пищу) 

Творческие работы «Загадки о растения, кото-

рые можно употреблять в пищу» 

Апрель 

Почему нельзя ходить без зонта в дождь? 

Как загорать. 

Творческие работы «Вредные советы». 

Май 

Прощай, начальная школа! 

Памятка «Как подготовить себя к обучению в 5 

классе?» 

 

 
2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг.  

 

Мониторинг реализации программы включает: 

 

Что исследуется Как исследуется 

1. Уровень знаний обучающихся о проблемах охраны окружаю-

щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии пси-

хотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Тесты, анкеты, опросники. 

Педагогическое наблюде-

ние. 

 

2. Показатели здоровья обучающихся: 

 Уровень и структура общей заболеваемости (неинфекци-

онная, инфекционная, травматическая). 

 Уровень и структура острой заболеваемости 

 Количество  часто болеющих детей. 

 Распределение детей по группам здоровья и физкультур-

ным группам. 

 Количество детей с хроническими заболеваниями. 

 Количество детей с нарушениями состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к школе. 

 Количество случаев травматизма в образовательной ор-

ганизации, в том числе дорожно-транспортного травма-

тизма 

 Количество пропусков занятий по болезни; 

Статистический медицин-

ский анализ состояния здо-

ровья детей.  

Диспансеризация учащих-

ся.  

Ведение классных журна-

лов. 

3.  Выполнение требований к здоровьесберегающей инфра-

структуре образовательного учреждения. 

Паспорт школы  

4.  Уровень организации физкультурно-оздоровительной рабо-

ты. 

Оценка организации физ-

культурно-
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 оздоровительной работы  

Учет количества учащихся,  

занимающихся в спортив-

ных кружках и секциях.  

 

 

  

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, кон-

цепции УМК «Школа России», а также с учётом опыта работы школы по данному вопросу. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание помощи детям этой категории в освоении  основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 Преодоление затруднений  обучающихся в учебной деятельности; 

 Овладение навыками адаптации  учащихся  к социуму; 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имею-

щих проблемы в обучении 

 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ограниченны-

ми  возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, ин-

дивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-

телям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специа-

листа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство  диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность  их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 



 

133 

 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом  и 

(или) психическом  развитии. 

 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-

телей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать  законные права и интересы детей, включая обя-

зательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы нашей школы на уровне начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её ос-

новное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает  своевременное выявление детей с ОВЗ, про-

ведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает  своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

 

 

Характеристика  содержания 
Диагностическая работа включает: 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

 Изучение развития эмоционально-волевой  сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-

ка; 
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 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

 Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия  и трудностей обучения; 

 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррек-

цию отклонений в развитии; 

 Коррекцию и развитие высших психических функций; 

 Развитие эмоционально-волевой  и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными  

возможностями здоровья; 

 Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам, - вопросов, связанных  с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 Проведение тематических  выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская). 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятель-

ность, имеющая  коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития,  социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является  внесение необходимых изменений в образовательную деятель-

ность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, мето-

дов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровожде-

ние детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

 Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личност-

ной сферы ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны позволит обеспечить систему комплексного медико-психолого-педагогического сопровож-

дения  (МППС) и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов школа 

считает медико-психолого-педагогический консилиум, который предоставляет многопро-

фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образователь-

ному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

 

Специалисты МППС проводят: 

 Углублённое индивидуальное обследование детей  с ОВЗ, позволяющее выявить  

причины их трудностей, определить пути коррекции.  

 Развивающую коррекционную работу в соответствии со степенью тяжести выяв-

ленных  проблем и реализующуюся в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети, испытывающие трудности в освоении 

образовательной программы 

Индивидуальный и дифференцированный  

подход на уроках. 

Занятия по коррекции познавательных про-

цессов 



 

136 

 

Дети с дефицитом внимания и низким уров-

нем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости). 

Занятия с детьми с СДВГ 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы 

 

 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 Создание дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

 Создание психолого-педагогических условий, что предполагает 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

- соблюдение комфортного психолого-педагогического режима 

- использование современных образовательных технологий, в том числе информацион-

ных, для оптимизации образовательной деятельности 

 Специализированные условия (дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка). Комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и коррекционных занятиях. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка соблюдение комфортного психоэмо-

ционального режима; использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактику  физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,  вместе с нор-

мально развивающимися детьми  в  проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы, реализуемая в МОУ Рязанцевской СШ, предусмат-

ривает следующие формы получения образования: 

- обучение в общеобразовательном классе 

- использование надомной и дистанционной форм обучения(по мере необходимости) 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу ведут все учителя начальной школы. 

Материально-техническое  обеспечение  предполагает надлежащую материально-

техническую базу, позволяющую обеспечивать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия со-

циальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках ком-

плекта используется  методологически обоснованный механизм «просто» - «сложно». 
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На  основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности 

включения  в учебную деятельность («я это могу») в классе создаётся психологически ком-

фортная образовательная среда, где ребёнок не боится высказать  своё мнение, где его трудо-

любие, старание, ответственное отношение  к делу встречает доброжелательную поддержку, 

где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны обес-

печивается  возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного мак-

симума («я это смогу»). 

Технологически  это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических  

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятель-

ности, непрерывности). 

В учебных программах созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует  содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучаю-

щихся позитивное отношение к учебным занятиям и желание включаться в учебный процесс в 

зоне своего  ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогические 

приёмы: 

- включение в учебное содержание заданий, выполнение которых даёт детям положи-

тельный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые 

ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и 

т.д.; 

- включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес; 

- разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

-учёт гендерных особенностей психологического развития детей; 

- оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

 

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у обучающихся  формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию. 

Курс изобразительного искусства, написанный в форме разговора с ребёнком, обсуждает 

с ним вопросы так или иначе связанные с личным жизненным опытом ученика. 

Темы курса «окружающий мир» подвигают ребёнка размышлять о роли школы в его 

жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одно-

классниками. Вопросы и задания рубрик учебника фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников. Из различ-

ные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнооб-

разные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, загадки, которые сопровождаются 

иллюстрациями, способствуют повышению мотивации обучающихся, что является залогом 

успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими пе-

реход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития обучающихся, вос-

полнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по фор-

мированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в раз-

витии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребёнка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом ин-

дивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитываются следующие показатели: 
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1. Физическое состояние и развитие ребёнка: 

 Динамика физического развития (анамнез) 

 Состояние слуха, зрения 

 Особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая на-

пряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений) 

 Координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необ-

ходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, навязчивых движе-

ний) 

 Особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресы-

щаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при 

однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль) 

2.  Особенность и уровень развития познавательной сферы: 

 Особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного распо-

ложения предметов (глубина восприятия, его объективность) 

 Особенности внимания: объём и устойчивость, концентрация, способность к распреде-

лению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания 

 Особенности  памяти: точность, постоянство, возможность долговременного запомина-

ния, умение использовать приёмы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преоб-

ладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание  логи-

ческой или механической памяти; 

 Особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение уста-

навливать причинно-следственные связи) 

 Особенности речи: дефекты произношения, объём словарного запаса, сформирован-

ность  фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности инто-

нации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса) 

 Познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 Особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учёбе, отношение к неудачам (безразличие, тяжё-

лые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); от-

ношение к похвале и порицанию. 

 Способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному об-

разцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 Умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 Эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 Способность к волевому усилию; 

 Преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, замкнутость, нега-

тивизм, эйфорическая жизнерадостность) 

 Внушаемость 

 Наличие эффективных вспышек, склонность к отказным реакциям 

 Наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.) 

 Отношение к самому себе (недостатки, возможности), особенности самооценки 

 Отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоот-

ношения со сверстниками и старшими) 

 Особенности поведения в школе и дома 



 

139 

 

 Нарушения поведения, вредные привычки 

5. Особенности  усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных програм-

мой: 

 Общая осведомлённость в кругу бытовых  понятий, знания о себе и об окружающем 

мире 

 Сформированность навыков чтения, письма, счёта соответственно возрасту и классу 

 Характер ошибок при чтении и письме, счёте и решении задач. 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводит ос-

новной учитель класса и психолог 

Основные задачи: 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой  и личностной сферах учаще-

гося 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ  

- развитие познавательных процессов 

- формирование коммуникативной культуры 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и её корректировка при необходи-

мости 

- разъяснение специальных знаний по психологии среди педагогов, родителей обучаю-

щихся. 

Таблица 13. 

Название работы Цель 

                                   Диагностическая работа 

Диагностика готовности детей к школь-

ному обучению 

Оценка психофизиологической готовности детей 

к обучению в школе (уровень готовности к обу-

чению) 

Анкетирование родителей первокласс-

ников 

Изучение социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе 

Групповая диагностика обучающихся 4 

класса при переходе в среднее звено. 

Исследование уровня интеллектуального разви-

тия обучающихся при переходе в 5 класс 

Групповая диагностика обучающихся 4 

класса при переходе в среднее звено. 

Исследование уровня тревожности 

Индивидуальная диагностика обучаю-

щихся, по профессиональному самооп-

ределению 

Исследование личностных особенностей, интере-

сов и склонностей 

Индивидуальная диагностика неуспе-

вающих обучающихся 

Выявление уровня интеллектуального развития, 

причин низкой неуспеваемости 

Направление обучающихся младших 

классов на МППК 

Определение вида и степени выраженности от-

клонений в развитии 

Посещение уроков Изучение коммуникативной деятельности учите-

ля и обучающихся. Заключение. 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная коррекционная работа 

с дезадаптированными обучающимися 1 

класса  

Коррекция познавательной, эмоциональной и по-

веденческой сферы 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с неуспевающими 

обучающимися 

Снижение уровня тревожности; развитие комму-

никативных навыков 

Психопрофилактическая работа 

Групповые адаптационные занятия с Сплочение коллектива, профилактика дезадапта-



 

140 

 

обучающимися 1 класса ции 

Участие в родительских собраниях Создание ситуации сотрудничества, формирова-

ние установки ответственности родителей по от-

ношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребёнка 

Участие в семинарах, педагогических 

советах и МО 

Психологическое просвещение педагогов 

Проведение классных часов, бесед, дис-

путов 

Создание ситуации сотрудничества, повышение 

психологической культуры обучающихся 

Профилактика психического здоровья Формирование бережного отношения к своему 

психическому здоровью 

Консультационная работа 

Психологическое консультирование пе-

дагогов, обучающихся и их родителей 

Рекомендации по преодолению выявленных на-

рушений; оказание помощи в решении проблем 

Психологическая поддержка педагогов 

в процессе аттестации 

Снижение уровня тревожности; оптимизация 

внутренних ресурсов 

Психологическое консультирование ро-

дителей детей «групп риска» и опекае-

мых детей 

Оказание помощи в преодолении выявленных на-

рушений в психическом и личностном развитии 

детей 

Информационно-методическая работа 

Содержание деятельности Результат 

Работа по созданию библиотеки психо-

логической службы 

- составление списков рекомендуемой литерату-

ры 

- методические разработки родительских собра-

ний и классных часов 

- составление тематических информационных 

дайджестов 

Оформление информационных стендов Информационные листы 

Выпуск памяток для обучающихся, ро-

дителей и педагогов 

Памятки  

Работа с документацией Рабочие материалы, планы и отчёты 

Профессионально-аналитическая дея-

тельность 

 

Плановые совещания с администрацией 

школы 

Рабочие материалы 

 

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектиру-

ется программа индивидуальной  коррекционной работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план  начального общего образования (приложение) 
   
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов МОУ Рязанцевской 

СШ, разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными норматив-

ными документами:  

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования";  

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373";  

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373» 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства ОУ для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятель-

ность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в шко-

ле, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и целостности образования. Внеурочная деятельность учащихся объ-

единяет все виды деятельности младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их образования, развития, воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность  в МОУ Рязанцевская СОШ осуществляется  в формах, отлич-

ных от урочных, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 

Целью внеурочной деятельности при получении начального образования является со-

действие становлению и проявлению индивидуальности младших школьников, накоплению 

субъективного опыта участия и организации в индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.  
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Организация внеурочной деятельности позволяет сделать  учебный продукт и опыт 

учебной деятельности социально значимым через  совместное проектирование, совместную 

художественную деятельность. 

Организации внеурочной деятельности в МОУ Рязанцевская СОШ характеризуется 

- интегрированностью содержания 

- свободой выбора из широкого спектра предлагаемых курсов 

- направленностью на достижение всех групп планируемых результатов. 

 

Направленность внеурочной деятельности определяется запросом участников образова-

тельных отношений, выявляемого на основе ежегодного анкетирования. Для реализации за-

просов всех участников образовательных отношений  школа активно использует ресурсы со-

циальных партнёров. Несомненным достоинством является тот факт, что, несмотря на широ-

кий спектр сотрудничества с другими образовательными организациями, большая часть вне-

урочной деятельности реализуется на базе школы. Это создаёт максимально комфортные ус-

ловия образовательной среды. 

 

Направления внеурочной деятельности,  реализуемые в начальной школе и их воз-

можности в достижении образовательных результатов 

Таблица 14. 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Программы внеурочной дея-

тельности 
Направленность в достижении образователь-

ных результатов 

Обще-

интеллектуальное 

 «Мир фантазии» 

«Занимательная грамма-

тика» 

 «Я познаю мир» 

  

 «Посчитаем, поиграем» 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

«Математика и конструи-

рование» 

 «Занимательный англий-

ский» 

 «Мир человека» 

 «Занимательная матема-

тика» 

- формирование целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии 

- развитие мотивов учебной деятельности, фор-

мирование личностного смысла учения 

- развитие навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками  

- овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств её осуществления 

- освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера 

- овладение навыком осознанного построения 

речевого высказывания, навыком составления 

текстов в устной и письменной формах 

- овладение логическими познавательными дей-

ствиями  

- овладение базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и про-

цессами 

- сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры 

- приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных  учебно-практических задач 

- освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил  нравственного поведения 

в мире природы и людей 
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Духовно-

нравственное 

«Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

 

 «Мы и окружающий мир»

  

- формирование основ гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- развитие умения договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельно-

сти 

Общекультурное  «Музыкальный калейдо-

скоп» 

«Умелые руки» 

- развитие эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств 

- формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других на-

родов 

-наличие мотивации к творческому труду, рабо-

те на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям 

- определение общей цели и путей её достиже-

ния 

- использование приобретённых знаний и уме-

ний для творческого решения несложных конст-

рукторских, художественно-конструкторских и 

технологических  задач 

- сформированность основ художественной 

культуры 

- овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности 

- использование музыкальных образов при соз-

дании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокаль-

но-хоровых произведений, в импровизации 

- приобретение  навыков совместной продук-

тивной деятельности, сотрудничества, взаимо-

помощи, планирования и организации 

Спортивно-

оздоровительное  

«Здоровейка» 

«Поиграй-ка» 

«Кладовая подвижных 

игр» 

  

«Спорт в играх» 

 «Школа здоровья» 

 «Шахматы» 

- формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укре-

плению здоровья. 

-формирование установки на безопасный, здо-

ровый образ жизни 

- формирование навыка систематического на-

блюдения за своим физическим состоянием, за 

показателями развития основных физических 

качеств 

Социальное «Земля  - наш дом. Знако-

мые незнакомцы» 

«Моя первая экология» 

«Россия – родина моя» 

«Путешествие по стране 

Этикета» 

 «Академия безопасности 

на дороге» 

«Мир человека» 

- принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося 

- формирование целостного социально ориенти-

рованного взгляда на мир 

- развитие самостоятельности и личной ответст-

венности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 
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«Умелые руки» 

«Что? Где? Когда?» 

  

«Азбука добрых дел» 

«Учимся говорить пра-

вильно» 

 «Школа добрых дел» 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности осуществляется в таких формах как худо-

жественные, хоровые, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, соревнования, ис-

следования, общественно полезные практики  и другие формы на добровольной основе в со-

ответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Планы-графики внеурочной деятельности  на уровне начального общего образования 

МОУ Рязанцевской СОШ  на каждый учебный год представлены  в Приложении 1 к ООП 

НОО. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
                                                                Таблица  15 
Класс Предмет Форма промежуточной ат-

тестации 

Периодичность про-

межуточной аттеста-

ции 

1класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Диктант май 

Математика  Контрольная работа май 

Литературное чтение Проверка навыков и осоз-

нанности чтения 

май 

Окружающий мир Защита проекта май 

Музыка Урок-концерт май 

Изобразительное ис-

кусство 

Выставка рисунков май 

Технология Защита проекта май 

Физическая культура Зачет май 

2 класс 

 

 

 

Русский язык Итоговая контрольная рабо-

та 

май 

Математика  Итоговая контрольная рабо-

та 

май 

Литературное чтение Проверка читательских уме-

ний и познавательных дей-

ствий по работе с информа-

цией и чтению 

май 

Английский язык Защита проекта май 

Окружающий мир Итоговое тестирование май 

Музыка Урок-концерт май 

Изобразительное ис-

кусство 

Выставка рисунков май 

Технология Выставка работ май 
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Физическая культура Зачет май 

3 класс 

Русский язык Диктант май 

Математика  Итоговая контрольная рабо-

та 

май 

Литературное чтение Проверка читательских уме-

ний и познавательных дей-

ствий по работе с информа-

цией и чтению 

май 

Английский язык Защита проекта май 

Окружающий мир Итоговое тестирование май 

Музыка Урок-концерт май 

Изобразительное ис-

кусство 

Выставка рисунков май 

Технология Защита творческих проектов май 

Физическая культура Контрольные нормативы май 

4 класс 

Русский язык Диктант май 

Математика  Итоговая контрольная рабо-

та 

май 

Литературное чтение Проверка читательских уме-

ний и познавательных дей-

ствий по работе с информа-

цией и чтению 

май 

Английский язык Защита проекта май 

Окружающий мир Итоговое тестирование май 

Музыка Урок-концерт май 

Изобразительное ис-

кусство 

Выставка рисунков май 

Технология Защита творческих проектов май 

Физическая культура Контрольные нормативы май 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Защита проекта май 

Биология Итоговая контрольная рабо-

та 

май 

Химия Контрольная работа май 

Физика Зачёт май 

Музыка Защита проектов май 

Изобразительное ис-

кусство 

Защита проектов май 

Физическая культура Контрольные нормативы май 
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Программно – методическое обеспечение образовательного про-

цесса 
 

Основная задача программно – методического обеспечения состоит в том, чтобы уча-

щиеся всех ступеней обучения были обеспечены необходимыми учебниками и учебными по-

собиями, таким образом, чтобы уровень трудности учебников соответствовал умственным 

возможностям обучающихся, и обеспечивалась преемственность в использовании учебников 

при переходе из класса в класс. 

 

Реализуемые в школе программы и используемые учебники представлены в таблице.  

Приложение 3 

 

Список таблиц, представленных в программе, расположен в Приложении 4.
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3.3. Календарный учебный график 

для уровня начального общего образования  

 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприя-

тий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

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

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика используется четвертная система орга-

низации учебного года.   

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен образо-

вательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений 

 
Календарные  учебные графики на конкретный  учебный год представлены в Приложении 

5  к ООП НОО. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы  начального общего образования 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу  начального  общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, финансовых, материально-технических,  учебно-методических и ин-

формационных  условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы  начального  общего образования образо-

вательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 



 

148 

 

•  контроль за состоянием системы   условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного уч-

реждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы  начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учё-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

       • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Создавая систему условий реализации ООП, школа считает, что они должны 

 обеспечивать высокое качество доступность и открытость образования для обучающих-

ся, их родителей, духовно-нравственное развитие и воспитание детей 

  охрану психологического, физического и социального здоровья обучающихся 

  преемственность  уровней  обучения 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  

начального общего образования  характеризует   описание кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических усло-

вий и ресурсов; 

 
3.4.1.Кадровые условия  реализации основной  образовательной программы  

начального общего образования 
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками в количестве 3 человек. 

Имеют высшее педагогическое образование – 100 % (3 человека) 

Имеют первую квалификационную категорию – 100 %  (3 человек) 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное со-

вершенствование профессиональной деятельности работников образовательной организации, 

готовности реализовать стандарт. 

 100% учителей прошли курсовую подготовку  по программам реализации ФГОС НОО в 

объеме 72 часа. 

Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного уч-

реждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития педагогических 

работников. 

Перечень специалистов  начального  образования,  

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

3 

2 Учитель физ-

культуры 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

1 
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Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

3 Учитель музы-

ки 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

1 

4 Учитель анг-

лийского языка 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности. 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

1 

5 Классный ру-

ководитель 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 

2 

6 Старшая вожа-

тая 

Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО, сопровождение учащихся в ходе реализа-

ции внеурочной деятельности,  обеспечивает реали-

зацию   воспитательной работы. 

1 

7 Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и теку-

щую организационную работу 

3 

 

 
Одним из условий реализации в школе  ФГОС начального  общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей начальной школы по проблемам реали-

зации ФГОС. 

3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации стандарта и орга-

низации инновационной деятельности. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия 

 реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

Созданные в  МОУ Рязанцевской СШ психолого-педагогические условия обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности  по от-

ношению к дошкольному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательной деятельности; 

 вариативность направлений и форм сопровождения участников образовательной дея-

тельности 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности  

реализуется по направлениям: 
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 Психолого-педагогическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности, развития лич-

ности обучающихся, их социализации 

 Участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: консультиро-

вание, диагностика, развивающая и коррекционная работа, экспертиза, просвещение. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, группо-

вом уровне, уровне класса, уровне образовательной организации. 

 

Риски психолого-педагогического сопровождения учащихся 

1.Отсутствие психолога в ОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение 

придается профилактике дезадаптации. 

  

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 

 

1. Родительское собрание «Адаптацион-

ный период первоклассников». 

Администрация, кл. 

руководитель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной мо-

тивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие 

познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения про-

блем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения яв-

ляется важным показателем сформированности  внутренней позиции школьника.  

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 

развития. 

Низкий уровень устойчивости 

внимания. 

Низкий уровень кратковремен-

ной зрительной и слуховой па-

мяти. 

Несформированность учебной 

мотивации. 

1) Выявление учащихся с за-

держкой в развитии, направление на 

ПМПК. 

2) Родительское собрание 

«Развитие познавательной сферы млад-

шего школьника» 

Педагоги 

 

 

Кл. руководитель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 

учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 

влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учи-

телем характера и уровня тревожности учащихся. 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности 

Родительское собрание «Факторы фор-

мирования школьной тревожности». 

Кл. руководитель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения го-

товности школьников к переходу в среднюю школу.  

Проблема Организация помощи Ответственные 
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Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной сферы 

учащихся. 

Слабая учебная мо-

тивация. 

1) Педагогический консилиум 

по вопросам преемственности. 

 

2) Родительское  собрание 

«Готовность ребенка к переходу 

в основную  школу». 

Кл. руководитель, учителя, рабо-

тающие в 5-х классах,  

Кл. руководитель 

 

3.4.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дейст-

вующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государствен-

ных муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельной учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса, в том числе расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуще-

ствляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут  включают-

ся расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уров-

не внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учрежде-

ние) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспи-

тательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финан-

сово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учрежде-

нием самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер-

сонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреж-

дением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обу-

чающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. Разработан-

ные в школе положения о стимулирующих выплатах доведены до педагогов и работников шко-

лы через материалы профсоюзного комитета, коллективный договор.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП 

4) соотносит необходимые затраты с региональным(муниципальным) графиком вне-

дрения Стандарта начального уровня образования и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения 
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6) Школа ведет финансовую деятельность в соответствии со сметами доходов и расходов 

по субвенциям, муниципальному бюджету. 

Субвенции обеспечивают организацию образовательного процесса, муниципальная часть 

бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет ведется собственной  бухгалтерией МОУ Рязанцевской СОШ, предос-

тавляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные Учредите-

лем. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем на-

правлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

 

3.4.4.Материально- технические условия  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МОУ Рязанцевская СШ, реализующая  основную программу  НОО,  располагает матери-

альной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятель-

ности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим санитар-

ным и  противопожарным  правилам  и  нормам, а  также  техническим  и  финансовыми 

нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для проектной, исследователь-

ской и творческой  деятельности, для  индивидуальной  и  групповой  работы, для  демонстра-

ции  своих достижений. 

Во всех помещениях основной школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работни-

ков и учащихся (1 кабинет информатики,  3 кабинета начальных классов с ПК  педагога) 

 2 кабинетов оснащены интерактивными досками с проекторами и документ-

камерами 

 •   для реализации учебной и внеурочной деятельности имеется лабораторное оборудова-

ние и оборудование для проведения практических работ 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными компьютерной техникой, и книгохра-

нилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал и спортивный зал совмещены оснащённые игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

 • столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков; 

• административные  помещения, оснащены необходимым компьютерным оборудовани-

ем; 

• гардеробы, санузлы; 

Совершенствование материально – технической базы является необходимой основой соз-

дания хороших условий для развития школы. 

      В целях развития материально – технической базы школы предполагается продолжить: 

- Техническое оснащение 2 кабинетов начальных классов интерактивными досками 

         -    Оборудование спортивной площадки; 

- Строительство спортивного зала 

- Обновление спортинвентаря; 
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- Обновление библиотечных фондов; 

 - Оборудование лингафонных кабинетов( английского и немецкого языка) 

 

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса обеспечивает  

возможность: 

 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся, 

 осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения  естественнонаучных  экспериментов  с  использованием  учебного 

лабораторного (в  том  числе  цифрового) оборудования, вещественных  и  виртуально- 

наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

 

 создания  материальных  объектов; обработки  материалов  и  информации  с 

использованием  технологических  инструментов  и  оборудования; проектирования  и 

конструирования, в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и  обратной  связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 

 физического  развития, участия  в  физкультурных  мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 

 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 

 планирования  учебного  процесса, фиксации  его  динамики, промежуточных  и 

итоговых результатов; 

 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного 

учреждения; 

 

 проведения массовых  мероприятий, организации  досуга  и  общения  обучающихся; 

 

 организации  качественного  горячего  питания, медицинского  обслуживания  и отдыха 

обучающихся 
 

 

Обеспечение бесплатными учебниками учащихся начальной школы – 100 % 

 

 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, детская спортивная площадка).  

 подвижных занятий (спортивный зал,  детская спортивная  площадка) 

 индивидуальной работы ( классная комната) 

 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям 

и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   

и   иных потребностей   и возможностей обучающихся. 
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3.4.5.Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебни-

ки, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методи-

ческие пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений 

целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной лите-

ратуры: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном процессе   сис-

темы учебников  « Школа России» 

     Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   МОУ Ря-

занцевская СШ сформирована информационная среда образовательного учреждения. Под ин-

формационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая сис-

тема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой,  активной личности, а также компетентность уча-

стников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры  

Информационно-образовательная среда предоставляет возможности для следующего: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на 

сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (ин-

формация на сайте школы). 

 пользование родителями (законными представителями) электронными дневниками. 

В основном здании учреждения есть единая  локальная сеть и доступ в  глобальную сеть  

интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование соответствует современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

начального общего образования 
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Оснащённость кабинетов начальной школы 

Материалы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Интерактивная доска ActivBoard  +    

Вебкамера  +    

Проектор  + + + + 

Экран  + + + 

Магнитная доска + +   

Передвижная доска +    

Ноутбук + + + + 

Демонстрационные таблицы по математике + + + + 

Демонстрационные таблицы по русскому языку + +  + 

Демонстрационный материал «Алфавит» + +   

Демонстрационные таблицы по окружающему миру +    

А.А. Плешаков: 

1. Атлас-определитель «От земли до неба» 

2. «Зелёные страницы» 

3. «Великан на поляне» 

+ + + + 

Демонстрационные материалы «Репродукции русских 

художников» 

 

Мини-лаборатория для практических работ по 

окружающему миру 

+ + + + 

Карты:  

1. Физическая карта России 2 шт. 

2. Политическая карта России 3 шт 

3. Карта природных зон России 2 шт. 

4. Карта полушарий 2 шт. 

5. Физическая карта мира 1 шт. 

6. Политическая карта мира 2 шт. 

7. Карта растений и животных мира. 1 шт. 

    

Глобус 3 шт.     

Касса букв +    

Счёты деревянные   

Набор муляжей «Овощи и фрукты»  

Набор геометрических инструментов  

Электронное приложение к учебнику «Математика» + + + + 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» + + + + 

Электронное приложение к учебнику «Азбука» +    

Электронное приложение по обучению грамоте +    

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение» 

+ + + + 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир» 

+ + + + 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Н.И. Роговцева 

 + + + 

Принтер  

  

 3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

                         Механизмами достижения целевых ориентиров  являются: 
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- Программа развития школы 

-Программа мониторинга качества образования 

-Ежегодные планы работы школы 

 

 

 

3.4.7. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по формированию необходимой системы условий для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

 

Таблица 16 

Формируемые 

условия 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Кадровые усло-

вия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

 

 

 

Материально-

технические 

условия 

 

 

 

 

 

 

- Организовать курсовую подготовку 

педагогических и руководящих кад-

ров по проблемам реализации ФГОС 

-  Организовать участия педагогиче-

ских работников в  семинарах, науч-

но-практических конференциях по 

вопросам и реализации ФГОС НОО 

- Организовать индивидуальное кон-

сультирование педагогов по вопро-

сам методического сопровождения 

введения ФГОС НОО 

 -Проводить педагогические советы,  

по проблемам и перспективам реали-

зации  ФГОС  НОО 

- Создать творческие группы учите-

лей по методическим проблемам, 

связанным с реализацией ФГОС 

НОО  

 

Организовать работу постоянно-

действующего семинара «Организа-

ция образовательной деятельности на 

основе со-бытийного подхода» 

 

- Создать пакет методик для диагно-

стики уровня сформированности 

УУД 

-Разработать программу мониторинга 

уровня сформированности УУД 

 

-Обеспечивать оснащённость школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к минимальной осна-

щенности учебного процесса и обо-

рудованию учебных помещений 

 

-Обеспечить соответствие матери-

ально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитар-

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

В рамках 

работы 

РИП 

 

 

 

 

 

К 2022 г (с 

дальней-

шим со-

вершенст-

вованием) 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора,  

 

 

 

 

Директор 
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Информацион-

но-

методические 

условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников об-

разовательного учреждения 

-Обеспечить санитарно-

гигиеническое благополучие образо-

вательной среды:   

осуществить ремонт водопровода, 

канализации, отопительной системы 

 

 

Обеспечить  учебные кабинеты  ав-

томатизированными рабочими мес-

тами обучающихся и педагогов 

 

 

Создать интерактивный электронный 

образовательный контент по всем 

учебным предметам, в том числе со-

держание предметных областей, 

представленное учебными объекта-

ми, которыми можно манипулиро-

вать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться 

Оформить каталог ЦОРов и образо-

вательных ресурсов Интернета для 

обучающихся на ступени начального 

общего образования, доступного для 

всех участников образовательной 

деятельности, то есть размещенного 

на сайте ОУ 

 

Обеспечить контролируемый доступ 

участников образовательного про-

цесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет 

Обеспечить широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участ-

ников образовательных отношений  к 

любой информации, связанной с реа-

лизацией основной образовательной 

программы  

 

Использовать электронный докумен-

тооборот в образовательной деятель-

ности (включая, электронный жур-

нал, дневник, мониторинг и внутри-

школьный контроль) 

Укомплектовать ОО  учебно-

методической литературой, учебни-

ками по всем учебным предметам из 

расчёта не менее одного учебника в 

печатной и электронной форме на 

 

 

К 2022 (с 

дальней-

шим разви-

тием) 

 

 

 

 

По воз-

можности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Зам.директора по 

УВР 
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Финансовые 

условия 

каждого обучающегося 

 

Пополнить фонд дополнительной ли-

тературы  

-отечественной 

-зарубежной 

-научно-популярной 

 

Приобрести издания по -

изобразительному искусству 

-музыке 

-физической культуре и спорту 

-экологии 

-правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Приобрести  

-справочно-библиографические и пе-

риодические издания 

-собрание словарей 

 

  

Определить объём расходов, необхо-

димых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результа-

тов, а также механизма их формати-

рования. 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

На каждый 

финансо-

вый год 

 

 

 

Директор 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Директор 

библиотекарь 

 

 

 

 

Директор 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 


