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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 . 

Программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Салехард определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

разработана на основании следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в

 Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 

766); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и молодежи»; 

 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

При разработке Программы учтены примерные рабочие программы НОО по 

следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

(английский) язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21  от 27.09.2021 г.). 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 
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предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный 

процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.1.1. Цели реализации программы НОО 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание; 

2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

3. Достижение обучающимися к завершению уровня начального общего образования 

планируемых результатов освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

4. Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования; 

5. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

6. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов; 

7. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ ностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
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технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 В программе определяются основные механизмы её реализации. Среди 

механизмов, используемых в МБОУ СОШ № 6 г. Салехард в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.) Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек), 

художественных и театральных студий.  

Программа начального общего образования адресована: 

Обучающимся 1-4 классов для реализации права на получение образования, развитие 

личностного потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, социализации в 

обще стве; 

Родителям, законным представителям учащихся 1-4 классов 

- для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, организации и 

предполагаемых результатах по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

Педагогическому коллективу 

- для реализации ФГОС; 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

Учредителю и органам управления образования 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в МБОУ СОШ 

№ 6 г. Салехард; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

Уставом МБОУ СОШ № 6 г. Салехард, локальными актами МБОУ СОШ № 6 г. Салехард. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются локальными актами МБОУ СОШ № 6 г. 

Салехард и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, ФГОС НОО и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

 Программа сформирована с учетом системно-деятельностного подхода, 

предполагающего ориентацию образовательного процесса на уровне начального общего 
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образования на развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию на основе освоения им универсальных учебных действий, а также познания и 

освоения мира; 

Принципами и подходами к формированию образовательной программы 

начального общего образования являются: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе с учетом примерной ООП НОО. 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Механизмы реализации Программы. 

Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся. 

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеурочная 

деятельность младших школьников, построенная на принципах дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования  

  

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ СОШ № 6 г. Салехард, выполнение которого обеспечивает успешность      

организации образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) для МБОУ СОШ № 6 г. Салехард имеющей государственную аккредитацию, 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы с учётом типа организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и на 

основе примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). Разработка 

основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Совет Школы, 
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Педагогический совет), обеспечивающих государственно общественный характер 

управления МБОУ СОШ № 6 г. Салехард.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. В соответствии с локальными актами МБОУ СОШ № 6 г. 

Салехард самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровье сберегающего обучения.  

Программа учитывает особенности и образовательные потребности младших 

школьников и направлена на создание комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

 В МБОУ СОШ № 6 система начального образования – традиционная, обновлённая 

система УМК «Перспектива» предусматривающая возможности дистанционного 

обучения в начальной школе (при выборе учреждением УМК учтены пожелания 

родителей). Образовательная организация обеспечена УМК на 100%.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их 

оценки. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

- рабочую программу воспитания, 

- программу коррекционной работы. 

Основой разработки рабочих программ являются программа формирования УУД у 

обучающихся и рабочая программа воспитания. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 

сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьников, 

приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 

образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных 

образовательных результатов. В программе показана роль каждого учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает анализ 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, интересов 

субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, 

имеющихся для реализации Программы. 

МБОУ СОШ № 6 г. Салехард, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения через проведение 

родительских собраний, публичное представление информации на сайте МБОУ СОШ № 6 

г. Салехард. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Общее число учебных часов программы не менее 2954 и более 3190 .  

Срок обучения - 4 года.  

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы НОО. Они являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности); 

- рабочей программы воспитания; 

- программы формирования УУД у обучающихся; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают 

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных 

результатов освоения обучающимися программ НОО: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 Личностные результаты освоения Программы включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

 Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогут им применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений; определяют минимум содержания 

НОО, изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.2.1. Планируемые результаты освоения предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

 гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и пра вил общения; 

 трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

 экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 
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 ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании  

 

Метапредметные результаты 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

 Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др ); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы  

 Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

 Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 
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законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной зада чей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

 Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия  

 Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

 Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельн сти одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям  

 Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
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 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

 е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—

5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

2 КЛАСС 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

 распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

 «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др ; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

 «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание пред логов 

с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия  

3 КЛАСС 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
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 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными 

 корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к  словам  разных  частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и ро дом имён 

существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

род (в про шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени — по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в  корне  слова;  разделительный  твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

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

правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью лич ных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 
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 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

4 КЛАСС 

 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  

лицо,  число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 

личные место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 
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сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

 -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаго лов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др ); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

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

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для  себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 
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— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
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целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
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вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей  

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в 

различных жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной за- дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  

произведения  в  темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 
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его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

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

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 
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— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

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

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по со- держанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную  мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

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

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

рассказчика, от третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
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оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнацио- нального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к  
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результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании  

 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные  операции при анализе 

языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); - формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- исследования, проектного 

задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
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- находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению куль- туры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 

литературному наследию русского наро- да; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров  

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и другое ); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и куль- туре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 
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детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках  

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 
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—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- официальной 

речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ), 

определять языковые особенностей текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

—приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

Личностные результаты  

 В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы  следующие личностные результаты, 

представленные по  

основным направлениям воспитательной деятельности:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

—   становление ценностного отношения к своей Родине —  России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;  

—   осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного  языка  Российской  Федерации  и  

языка  межнационального общения народов России;  

—   сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  

края,  в  том  числе  через  обсуждение  ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

—   уважение  к  своему  и  другим  народам,  формируемое  в  том  числе  на  основе  

примеров  из  художественных  произведений и фольклора;  

—   первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве  человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в  

фольклорных и художественных произведениях;  

 Духовно-нравственного воспитания:  

—   признание индивидуальности  каждого  человека  с  опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

—   проявление сопереживания,  уважения  и  доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых  средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление    эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

—   неприятие любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение физического и  

морального  вреда  другим  людям  (в   том   числе   связанного   с   использованием   

недопустимых  средств языка);  

—  сотрудничество  со  сверстниками,  умение  не  создавать  конфликтов  и  находить  
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выходы  из  спорных  ситуаций,  в  том  числе с опорой на примеры художественных 

произведений;  

эстетического воспитания:  

—   уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—   стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова;   

 Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья и эмоционального 

благополучия:  

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и  других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе  информационной) при поиске дополнительной 

информации;  

—   бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в  

выборе  приемлемых  способов  речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и  правил общения;  

 Трудового воспитания:  

—   осознание ценности труда в жизни человека и общества  (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой  

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий  при обсуждении 

примеров из художественных произведений;  

 Экологического воспитания:  

—   бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

—   неприятие действий, приносящих ей вред;  

 Ценности научного познания:  

—   первоначальные представления  о  научной  картине  мира,  формируемые  в  том  

числе  в  процессе  усвоения  ряда  литературоведческих понятий;  

—   познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и  

самостоятельность  в  познании,  в  том числе познавательный интерес к чтению 

художественных  произведений,  активность  и  самостоятельность  при  выборе  круга 

чтения.   

 

Метапредметные результаты  

 В результате  изучения  предмета  «Литературное  чтения  на  родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы  следующие познавательные 

универсальные учебные действия.  

Базовые логические действия:  

- сравнивать различные  тексты,  устанавливать  основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов;  

- объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации  пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

- находить в текстах закономерности и противоречия на  основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;  

-  выявлять недостаток информации для решения учебной  и  практической  задачи  на  

основе  предложенного  алгоритма,  формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

- устанавливать  причинно-следственные  связи  при  анализе текста, делать выводы.   

Базовые исследовательские действия:  

- с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  собственного  

высказывания  в  соответствии  с  речевой ситуацией;  



 

33 

 

- сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

- проводить  по  предложенному  плану  несложное  мини- исследование, выполнять  по  

предложенному  плану  проектное  задание;  

- формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа  текста;  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  

в  процессе анализа предложенного текстового материала;  

- прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.   

Работа с информацией:  

- выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

-  согласно  заданному  алгоритму  находить  представленную  в  явном  виде  

информацию  в  предложенном  источнике:  в  словарях, справочниках;  

-  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  

основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям,  

справочникам, учебнику);  

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  родителей,  законных  

представителей)  правила  информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

- анализировать  и  создавать  текстовую,  графическую,  видео , звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; —   понимать  информацию,  зафиксированную  в  виде  

та- блиц,  схем;  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления 

результатов работы с текстами.  

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.   

Общение:  

- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  

целями  и  условиями  общения  в  знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии;  

- признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; —   строить    речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; —   готовить  небольшие  публичные  выступления  о  

результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения,  выполненного мини  

-исследования, проектного задания;  

- подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты) к тексту выступления.   

Совместная деятельность:  

- формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных  шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно  строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—   проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на   
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предложенные образцы.   

  К концу обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.   

Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для  получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий.   

Самоконтроль:  

- устанавливать причиныуспеха/неудач  учебной  деятельности;  

-  корректировать свои   учебные  действия  для  преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;  

- находить ошибку, допущенную при работе с текстами;  

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности  одноклассников,  объективно  

оценивать  их  по  предложенным критериям.  

 

Предметные результаты  

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение четырёх лет обучения должно  обеспечить:  

- понимание  родной  русской  литературы  как  национально- культурной ценности 

народа, как особого способа познания  жизни,  как  явления  национальной  и  мировой  

культуры,  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций;   

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;   

- осознание  значимости  чтения  родной  русской  литературы  для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной  истории  и  культуры;  для  культурной  

самоидентифика- ции; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев 

с нравственными нормами, обо- снование нравственной оценки поступков героев;   

- овладение элементарными представлениями о национальном  своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов;   

- совершенствование  читательских  умений  (чтение  вслух  и  про  себя,  владение  

элементарными  приёмами  интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов);  

- применение опыта чтения произведений русской литературы  для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в  обсуждении  

прослушанного/прочитанного  текста,  доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст;  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  

учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого;  составлять  устный  

рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учётом  коммуникативной  задачи  

(для  разных  адресатов),  читать  наизусть  стихотворные  произведения);   

- самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение собственного круга 

чтения;   

- использование  справочных  источников  для  получения  дополнительной информации 

Предметные результаты по годам обучения  

1 классе:  

- осознавать  значимость  чтения  родной  русской  литературы  для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры;  

- владеть  элементарными  приёмами  интерпретации  произведений русской литературы;   

- применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  

самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста;  
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- использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова;  

- читать  наизусть  стихотворные  произведения  по  собственному выбору.    

2 классе:  

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,  соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;   

- владеть  элементарными  представлениями  о  национальном  своеобразии  метафор,  

олицетворений,  эпитетов  и  видеть  в  тексте данные средства художественной 

выразительности;  

-совершенствовать  в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя,  владеть  элементарными  приёмами  интерпретации  

художе- ственных и учебных текстов;   

- применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  

самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  

текста,  доказывать  и  подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

- обогащать собственный круг чтения;  

- соотносить  впечатления  от  прочитанных  и  прослушанных  произведений с 

впечатлениями от других видов искусства.  

3 классе:  

-  осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;  

- осознавать родную литературу как национально-культурную  ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

совершенствовать в  процессе  чтения  произведений  русской  литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя,  владеть элементарными приёмами интерпретации и 

анализа  художественных, научно-популярных и учебных текстов;   

- применять опыт чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого  

самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  

текста,  доказывать  и  подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- давать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого),  пересказывать  литературное  произведение  от  имени  

одного из действующих лиц;  

- пользоваться справочными источниками для понимания тек-  

ста и получения дополнительной информации.    

4 классе:  

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации;   

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных,  научно-популярных  и учебных текстов;   

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  

текста,  доказывать  и  подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- давать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого);   составлять   устный   рассказ   на   основе   

прочитанных  произведений  с  учётом  коммуникативной  задачи  (для  разных 

адресатов);  

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения;   
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- пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, 

причина  следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в  рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

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

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
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догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

  — применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
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вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

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

языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:  

- с пониманием основного содержания, 

- с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
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Смысловое чтение  

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:  

- с пониманием основного содержания,  

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

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

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

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

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

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

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

освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 КЛАСС 

   Коммуникативные умения 

Говорение  

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

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
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построенные на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

- с пониманием основного содержания,  

- с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:  

- с пониманием основного содержания,  

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

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

для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

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

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

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

освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
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местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) 

best, bad  — worse — (the) worst); 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

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

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;  

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности;  

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

 —оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;  

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);  

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
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решения учебных и житейских задач; 

 —представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия:  

 —проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

   —применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)  

3) Работа с информацией:  

 —находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ;  

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии;  

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

            —планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

           —выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  

            —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их;                

           —выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

           —находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

           —предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

           —оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
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характеристику.  

           Совместная деятельность: 

           —участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

           —осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения.  

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС:           

  К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

 —сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); —различать число и цифру;  

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; —распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов;  

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; —сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 —распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

2 КЛАСС:         

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно 

и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 —использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;  

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 
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помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»;  

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 —различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 —на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник;  

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); —находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрических фигур);  

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); —сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 —проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС:      

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

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

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000);  

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, 

в пределах 1000  — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100  — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;  

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

 —использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия;  

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события;  

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

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

—сравнивать величины, выраженные долями;  

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 
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определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число;  

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

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 —сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок;  

—классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС:      

 К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

 —выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000);  

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора;  

—находить долю величины, величину по ее доле;  

—находить неизвестный компонент арифметического действия;  

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду);  

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
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(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки;  

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

 —различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух трех прямоугольников (квадратов);  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; —формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок;  

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам;  

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма;  

—выбирать рациональное решение;  

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—конструировать ход решения математической задачи;  

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностные результаты 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
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уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества  

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств  

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения 

во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования)  

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

 

Предметные результаты  

1  КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
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- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы  

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 
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помощью учителя в случае необходимости  

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 
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периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 

и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 



 

56 

 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной за- дачей и условиями её реализации, определять 

и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера  ошибок,  пони- мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  обобщения,  

классификации,  установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных то- чек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности  общества  —  

мораль,  этика,  этикет,  справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 
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—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному  материалу   в   

разных   информационных   источниках, в том числе в Интернете (в условиях  

контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенно- стей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, не- честности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

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

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

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

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

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

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

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

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

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

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении  культуры  народов  России,  российской  культуры и 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

—раскрывать основное содержание  нравственных  категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

—рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в  России,  своими  слова- ми объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой,  проектной  деятельности по изучению 
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исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей со- вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ис- лам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное  содержание  нравственных   категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения 

с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
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традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и  святые  ме- ста), 

оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных ре лигиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

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

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

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

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 
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—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

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

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к при- роде, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

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

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздни- ки); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных 

ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего  

региона,  объяснять  её  значение;  выражать 

уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

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

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

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

российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия  народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности  поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 
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—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты 

В программе по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
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наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу - обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение универсальными познавательными действиями 

 Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские,  экспериментальные  действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; проявлять 

творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

 продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного  искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 
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 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; соблюдать 

правила информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

o Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать 

искусство  в качестве  особого языка  общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых  графических материалов в 
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самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической  художественной  деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в  условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.   

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др .). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-приклад- ного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции  

(стилизованной:  декоративный   цветок   или   птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки и оформления 

общего праздника.  

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
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фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой  картиной,   

понимать   значение   зрительских   умений и специальных знаний;  приобретать  опыт  

восприятия  картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с  целью  эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 
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Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 

оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий  и  яркий,  

радостный;  цвет  мягкий,  «глухой»  и  мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по 

мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили- моновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре про- изведения с разных 

сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки.)  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др .).   

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём,  выявляют  особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
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соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную 

задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др .). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных  

художников-пейзажистов  (И.  И. Левитана,  И. И.   Шишкина,  И.   К.   Айвазовского,  

А.   И.   Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов  (В. В. Ватагина,  Е. И.   Чарушина  и  других по выбору учителя) . 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне,  А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина (и другх по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники 

— карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (напри- мер, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра  в  фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о  дизайне  

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

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

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному  спектаклю  или  фильму. Узнавать основные 

пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
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Приобретать  опыт  рисования  портрета  (лица)  человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в  театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать  опыт  лепки  эскиза  парковой  скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые 

приёмы, свойственные этим промыслам; вы- полнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др 

.; уметь рассуждать с опорой на зри- тельный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания  орнаментов  при  помощи  штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, анали- тический 

и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы 

и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. Знать и уметь 

объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И.   И.   

Шишкина,  И.   И.   Левитана,  А.   К.   Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи,  И. К. 

Айвазовского  и  других (по выбору учителя), приобретать представления об их   

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  от  виртуальных  

путешествий. 

Знать      имена      крупнейших      отечественных      портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова  и  других  (по  выбору  учителя),   приобретать   

представления   об   их   произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица.  

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы  редактирования  цифровых  фотографий с помощью 

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

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти 

знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город» . 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и  традиционных  праздников  у  разных  народов), в 

которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения со- бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 

нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и  стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

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

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома 

— и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

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

значением тех же деталей: единство красоты и пользы.   Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. Иметь знания, уметь 

объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 
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находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве  и  красоте  

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей . Знать 

основные конструктивные  черты  древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь 

общее, целостное образное 

представление   о   древнегреческой   культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

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

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова,  А. М. Васнецова,  Б. 

М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И.  Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

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

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

МУЗЫКА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
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практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять раз- рыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  

объектами  и  явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процеса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному 
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учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное от- ношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной  эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, усточивого  

поведения, эмоционального  душевного  равновесия и т. д.). 
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Предметные резулёьтаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и про- являются в способности к музыкальной 

деятельности, потреб- ности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про- грамму по предмету 

«Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

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

громкие, низкие, высокие; 

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

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных  произведений  и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных  и  академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
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—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное пред- назначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, назы- вать автора и 

произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авто- ров; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 
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тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на 

слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

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

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и на- строения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

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

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

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических  блоков, с указанием 

примерного количества  учебного  времени. Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, 

В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательски- 

ми и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 

изучение данной темы,  увеличивается  за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 

внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
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доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения  учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 
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их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

 

Предметные результаты  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

- ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

- выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

- понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

- выполнять задания с опорой на готовый план; 

- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

- рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 
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- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчой прямого стежка; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

- выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

- выполнять  биговку; 

- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 
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объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

«искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

- читать чертёж развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

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

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  

комбинированные  техники  при  изготовлении  изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
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- понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского  характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности  
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Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 
 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 
 стремление к формированию культуры здоровья,  соблюдению правил здорового 

образа жизни; 
 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения По окончании первого 

года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные  признаки  в  передвижениях человека и 

животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 
 сравнивать способы передвижения ходьбой  и  бегом,  находить между ними 

общие и отличительные признаки; 
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; коммуникативные УУД: 
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать   объективность   

определения   победителей; регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам  совместной игровой и 

соревновательной деятельности  

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 
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определять их отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений   физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 
 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по пред упреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям  

(триместрам); 

коммуникативные УУД: 

организовывать  совместные   подвижные   игры,   принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
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контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе  

сравнения  с  заданными  образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач,  предлагать их совместное 

коллективное решение  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 
 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные  термины  и  понятия  в  общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 
 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты  отражают  достижения  учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культу- рой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
 передвигаться на лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом (без палок); 
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью  
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2 КЛАСС 

К  концу  обучения  во  втором  классе  обучающийся  научится:  

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств  

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 6 соблюдать правила 

во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, 

лыжной, 

игровой и плавательной подготовки; 

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

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

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

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

сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах  одновременным  двухшажным  ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

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

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях  

4 КЛАСС 
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К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
  объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой 

атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Леткаенка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения предметов (курсов) части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на ведение учебного курса «Школа грамотного читателя» в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), в  

целях реализации вариативности в образовательном процессе. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного курса «Школа 

грамотного читателя» направлены на формирование: 

1. Гражданского воспитания: активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

2. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения чтения в жизни 

современного общества, способности владеть информацией о научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3. Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4. Эстетического воспитания: формирование гармоничной личности; развитие в 

человеке способности видеть и ценить прекрасное; закладка идеалов прекрасного и 

выработка эстетических вкусов; побуждение к развитию творческих способностей; 

5. Физического   воспитания,  формирования    культуры    здоровья    и эмоционального 
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благополучия: осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как 

источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения 

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться 

им в познавательной, коммуникативной и социальной практике; 

8. Ценностей научного познания: мировоззренческих представлений, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к  осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД  

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебных пособиях для передачи информации.  

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя.  

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их 

с помощью приёмов устного словесного рисования.  

4. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в 

них, анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя.  

5. Находить нужную информацию через книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет. 

 6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.).  

Регулятивные УУД  
1. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать и сохранять учебную задачу урока.  

2. Развивать умение составлять план для пересказа литературного произведения, 

контролировать последовательность передачи текста.  

3. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 
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Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

 Коммуникативные УУД  

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы.  

2. Прислушиваться к партнёру по общению, фиксировать его основные мысли и идеи, 

запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова.  

3. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/ безнравственно и др.). 

 4. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.  

5. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях.  

 

Предметные УУД 

2 КЛАСС 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное). Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения. Определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики 

героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под 

руководством учителя составлять план повествования (вопросный, номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям. Находить в тексте средства 

художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей.  

3 КЛАСС 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное). Воспринимать содержание художественного, 

научно- познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 
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прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения. Определять в произведении 

хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики 

героев, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато). Характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по заданным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения. Находить в 

тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании. Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и других источников информации.  

 

 

1.2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность 1-х классов направлена на достижение следующих 

воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

и основного общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так 

и метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

          Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников:  

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(2 классы) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 классы) 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; 

о принятых в обществе 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 
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нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа 

жизни; об истории своей 

семьи и Отечества; о русских 

народных играх;  

о правилах конструктивной 

групповой работы: об 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации;  

о правилах проведения 

исследования. 

развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе 

и 

культуре, труду, знаниям, 

своему собственному 

здоровью и внутреннему 

миру. 

 

деятельности; опыт 

публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности 1-х классов 

ожидается достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности: 

• Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом; 

• Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу; 

• Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

• Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

     Содержание программ внеурочной деятельности 1-х классов, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

       Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

       Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления. 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». 

      Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через кружки: 

 «Смысловое чтение» 

 «Математика и конструирование» 

 «Для тех, кто любит математику» 

 «Функциональная грамотность» 

      Цель данных курсов - облегчить положение учащегося как потребителя информации в 
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условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам 

поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества. 

      Занятия кружков этого направления в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, функциональной финансовой 

грамотности. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия кружка «Кем быть?» (со 

второй четверти). 

     Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 

     Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

· развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

· содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

       Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления. 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через кружок «Опыты и эксперименты». 

      Содержание программы «Опыты и эксперименты» создаѐт условия для развития у 

школьников интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

         Во время занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа 

обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают 

на уроках окружающего мира, математики, технологии и других предметов: развитие 

наблюдательности, экспериментирования, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов реализуются через деятельность кружка «ОБЖ». 

     Основная цель программы «ОБЖ» – развитие безопасной физической двигательной 

активности средствами познания безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

     Основными задачами программы «ОБЖ» являются: 

-сформировать у детей умения и навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья; 

-способствовать воспитанию общей культуры; 

-развить координацию движений, физические данные; 

-способствовать развитию самоконтроля обучающихся в экстремальных ситуациях. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности – кружок  

«Введение в школьную жизнь». 
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     Главная задача кружка «Школьная жизнь» состоит в предоставлении возможностей для 

последовательного формирования школьниками своих представлений о самоуправлении, 

о структуре школьного ученического сообщества, его значимости в жизни школы. 

 

Результатом освоения программ внеурочной занятости 2-4 классов является: 

1. Освоение младшими школьниками трех уровней образовательных результатов:  

- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний 

(обобщественных нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и 

повседневности жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социальных знаний и опыта;  

- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура, 

здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьников с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать);  

- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии дети 

становятся деятелями, гражданами, свободными людьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских 

компетенций;  

- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной.  

Программы внеурочной деятельности педагогов ориентированы на достижение 

результатов определенного уровня и имеют возрастную привязку:  

2-3 класс - на развитие позитивного отношения школьника к базовым 

общественным ценностям;  

4 класс - на накопление школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 2. Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности 

учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за пределы 

школы: мероприятия муниципального, регионального, Всероссийского уровней, выход в 

Интернет). 

 

Содержание программ внеурочной деятельности 2-4 классов, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

        Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. 

        Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

1. Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение 
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и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека. Оно представлено и реализуется через внеурочную деятельность «Игры народов 

России». 

  Личностные результаты изучения курсов: 

• нормам поведения в совместной игровой деятельности, о способах действий в 

соответствии с правилами игры. 

• оценивать правильность выполнения действия, учитывать разные мнения 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

• формулировать собственное мнение и позицию  

• умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

• действовать по алгоритму, принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при проведении подвижных игр  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в подвижной игре, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения 

• действовать по алгоритму, принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при проведении настольных игр  

• в доступной форме объяснять правила выполнения действий при проведении 

настольных игр, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять 

• действовать по сценарию, принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при проведении игры-драматизации  

• действовать по сценарию, придуманному в группе при проведении игры-драматизации 

Метапредметные результаты: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• представлять физические упражнения как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить общеразвивающие упражнения с разной целевой 



 

98 

 

направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. Духовно – нравственное направление реализуется через уроки «Разговоры о 

важном». 

        Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Личностные: осознанное чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, за вклад земляков в становление и процветание российского государства. 

Метапредметные: 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Предметные: 

1 уровень – знание биографии людей, внесших свой вклад в развитие региона и в 

историю страны в целом; совершенствование исследовательских умений. 

2 уровень – опыт подготовки и участия в социально ориентированных 

мероприятиях. 

3 уровень - опыт самостоятельного общественного действия, взаимодействие 

школьников с социальными субъектами за пределами школы в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком, активно принимающим участие в жизни и деятельности поселка.  

3. Социальное направление реализуется такие виды деятельности: 

 Студия «Мир вокруг меня» 

 кружок «Финансовая грамотность» 

 кружок «Азбука жизни» 

      Главная задача направления состоит в предоставлении возможностей для 

последовательного формирования школьниками своих представлений об окружающем их 

мире. «Финансовая грамотность» позволит каждому школьнику гарантированно получить 

необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться 

своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников.  

Само название «Мир вокруг меня» говорит о том, что целью данной программы является 

установление связей между человеком и окружающим его миром. Основная цель «Азбуки 
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жизни» – развитие безопасной физической двигательной активности средствами познания 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Личностные результаты изучения курсов: 

- процесс адаптации к школьной жизни будет протекать мягко, безболезненно; 

- сформируются первоначальные представления о способах межличностного 

взаимодействия на уроках, 

-сформируются представления о групповых, парных, индивидуальных и 

коллективных формах работы, об учебном сотрудничестве; 

- сформируются первоначальные представления о способах самооценки и внешней 

оценки; 

- сформируются первоначальные представления о критериях оценивания, 

- сформируются представления о правилах ведения спора, о дискуссии. 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В ходе программы нормы совместных действий и общения, на которых в 

дальнейшем строится учебное сообщество класса, осуществляется на основе договора 

учителя с детьми. Этот курс не совмещен с учебными предметами. Знакомство ребенка с 

новым школьным миром организовывается на дошкольном материале: игре, рисовании, 

конструировании, элементарном экспериментировании. В этот период задается 
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определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с детьми, дети приучаются к 

новому режиму дня, к новым правилам для учащихся. По форме, по манере общения курс 

«Введение в школьную жизнь» строится как обучение навыкам учебного сотрудничества. 

4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружковую деятельность: 

 «Секреты орфографии» 

  «Учи.ру» 

        Цель направления - облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным приёмам 

поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества. 

Личностные результаты: 

 умение определять и высказывать под руководством учителя самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение в предложенных педагогах ситуациях общения и сотрудничества делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные: 

 использовать логические действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 использовать речевые средства для решения познавательных задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные: 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курсов общеинтеллектуального направления учащиеся: 

 приобретут навыки экспериментирования; 

 получат возможность удовлетворить присущую им любознательность, почувствовать 

себя учёным, исследователем, первооткрывателем; 

 получат возможность узнать ответы на интересующие их вопросы, делать правильные 

выводы; 

 получат возможность понять закономерность и логичность природных явлений; 

 научатся самостоятельно организовывать поиск информации, нужной для решения 

практической или учебной задачи. 

       Содержание программ объединений внеурочной деятельности создаёт условия для 

развития у школьников функциональной грамотности, познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
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уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики и 

других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. 

5. Общекультурное направление через: 

 творческую мастерскую «Умелые ручки» 

 студию «Волшебный карандаш» 

 «Город мастеров» 

       Основная цель всех видов деятельности направления – формирование у детей 

эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть 

в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

        Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и архитектуры. 

Личностными результатами программ внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках); 

 Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

 Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах; 

 Сформирован интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Метапредметными результатами программ внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению является сформированность следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, 

экскурсиях с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

 Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр.., учиться работать  на творческих занятиях по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к 

различным видам искусства своего Отечества, края. 
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 Научатся планировать свои действия;  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 Адекватно воспринимать оценку учителя;  

 Различать способ и результат действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 Высказываться в устной и письменной форме;  

 Анализировать объекты, выделять главное;  

 Осуществлять синтез (целое из частей);  

 Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 Устанавливать причинно-следственные связи;  строить рассуждения об объекте. 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета. 
   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им, приглашать своих друзей, близких  посетить музеи, театры, библиотеки, 

филармонию. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию;  

 Договариваться, приходить к общему решению;  

 Соблюдать корректность в высказываниях;  

 Задавать вопросы по существу;  

 Контролировать действия партнёра. 

 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность 

обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

НОО   

1.3.1. Общие положения  

       Оценка −  это словесная характеристика результатов действий. Оценивать можно 
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любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный 

ответ на репродуктивный вопрос и т.д.   

       Отметка −  это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы 

(цифровой балл).  Отметка ставится только за ре  шение продуктивной учебной задачи, в 

ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение  по  использованию  знаний),  получал  и 

представлял результат.   

     Самооценка -  оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных 

качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений),  а  также  в 

процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее 

поведения.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования (далее - Система оценки) способствует поддержанию 

единства всей системы начального общего образования в ОО, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО являются:  

1) Оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга ОО, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур;  

2) Оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают следующие требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО: отражать содержание и 

критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

 Указанные выше цели и направления оценочной деятельности в соответствии с 

п.п.10,11 ч.2 ст.28 ФЗ-273 осуществляются посредством ВшСОКО. Под ВшСОКО 

понимается внутришкольная система оценки качества образования. Это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества 

образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и 

объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО, 

и результатах освоения программ обучающимися. Локальными регуляторами ВСОКО 

являются следующие нормативноправовые акты школы: 

-  Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ;  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам.  

 Внутренняя оценка включает:  

- стартовую педагогическую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- портфолио;  

- психолого-педагогическое наблюдение;  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

 К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования;  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

- оценки предметных и метапредметных результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва;  

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы.  
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 Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре основных 

компонента:  

– оценку сформированности внутренней позиции школьника,  

– оценку сформированности самооценки,  

– оценку сформированности мотивации учебной деятельности,  

– оценку знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы.  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

 Основными объектами оценки метапредметных результатов служат:  

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться,  

- межпредметные понятия.  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений:  

базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; - 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 
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исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;   

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

 Овладение универсальными коммуникативными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

- готовить небольшие публичные выступления;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; - ответственно 

выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 
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педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.   

 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования,  

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

 Оценка предметных результатов проводится по следующим критериям: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

 Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

 Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебнопроектной 

деятельности.  Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

 Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной 

деятельности за конкретный учебный год является результатом годовой промежуточной 

аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в классный журнал 

после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, а также в АИС 

«СГО», в дневники обучающихся.  

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 



 

109 

 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися по достижению планируемы результатов.  

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

 Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач.  Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования.  

 Достижению  

 базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»);  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

   

1.3.4. Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  
 Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – форма аутентичной 

индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной коммуникативной и других, и 

является важным элементом системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности.  

 Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

 Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности обучающегося практически применять приобретенные 

знания и умения.  Педагогические задачи портфеля: поддерживать высокую учебную 

мотивацию школьников; выявлять существующий уровень сформированности умений и 

совершенствовать их путѐм внесения коррекции в образовательную деятельность; 

поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающихся; формировать умения учиться ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; содействовать индивидуализации 

(персонализации) образования школьников; закладывать дополнительные предпосылки и 

возможности для успешной социализации.  

 В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы:  

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
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образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования).  

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых контрольных работ по отдельным предметам. 

 Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии;  

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии;  

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии.  

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-тивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
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самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур  
 С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных 

и учебно-методических материалов целесообразно выделить следующие моменты:  

1. Входные контрольные работы, в которых представлен ожидаемый уровень предметной 

подготовки обучающихся.  

2. Учебные задачи и ситуации (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) 

для различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных 

материалов, необходимые для организации учебной деятельности школьников, 

организации системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая 

описание методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации 

и анализу результатов.  

3. Итоговые контрольные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является обязательной для 

учащихся 2-х – 4-х классов. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Порядок организации и 

проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте МБОУ СОШ № 6 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о переводе 

обучающихся 1-3 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов с 

удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся в 

следующий класс.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

 МБОУ СОШ №6, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ №6.  

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
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причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

• оставляются на повторное обучение;  

• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся, получающие начальное 

общее образование в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

ОО.  

 В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной 

оценочной шкале (используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация «освоил/не освоил»).  

 В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающихся в МБОУ СОШ № 6 используются результаты комплексной проверочной 

работы, материалы портфолио достижений обучающегося. Комплексная проверочная 

работа на межпредметной основе позволяет определить сформированность умения 

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся решать учебные и 

практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий.  

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

 Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, как 

среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления.   

 Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 

разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе использовать 

контрольно-измерительные материалы, разработанные федеральными институтами, 

научными центрами, центрами оценки качества образования и т.п.  

 По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится 

комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения ООП НОО.  

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

 Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП 

НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя 

следующие разделы:  

 информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся с 1 по 4 класс;  

 информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:  
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- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;  

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру; - 

по результатам комплексной работы на межпредметной основе.  

 Формой преставления информации о результатах освоения обучающимися ООП 

НОО является итоговая таблица, включающая следующие разделы: 

 
 Педагогический совет МБОУ СОШ № 6 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования, руководствуясь ст. 58, 66 ФЗ-273.  

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования.  

 Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  

 В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
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метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

 

1.3.6. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

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

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ 

используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

 Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

 Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной.  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с 

учетом примерных рабочих программ по 12 учебным предметам, разработанным 
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Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования» и разработанных 

программ внеурочной деятельности.  

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) описание места учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием возможности использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании.  

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий.   

 Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением №1 к ООП НОО.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом МБОУ СОШ №6.   

 Включение новой рабочей программы в состав ООП НОО утверждается в качестве 

изменения в ООП приказом по школе.  

Календарно-тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 

программам составляется на год и утверждается приказом. 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования  
 В  ФГОС нового поколения изложены основные цели образования:  

• общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться»;  

• важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин.  

 Следовательно, целью данной программы является обеспечение  регулирования  

различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

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

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:   

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.   
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 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

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

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,   

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

нуждается;  

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

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

стремление следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

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

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.   

 В концепции данной программы ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.         

 Это человек:   

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  Владеющий 

основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  
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• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,   

• Умеющий высказать свое мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

  
2.2.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  
 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:   

    Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно- познавательной деятельности. 

 К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение 

- элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. 

 В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

 Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

 В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
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- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

 Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 
 

2.2.3. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе  

 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникатив ные 

УУД  

1 

класс  

1. Ценить  и  

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.   

3. Освоить роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных  

текстов  с точки  

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее  место 

под руководством 

учителя.   

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.   

2.Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную  

информацию  в 

учебнике.  

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2.Отвечать на 

вопросы учителя,  

товарищей по 

классу.   

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4.Слушать и 

понимать речь 

других.  

5. Участвовать в 

паре.   

  

2 

класс  

1. Ценить  и  

Принимать 

следующие 

базовые ценности: 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге;  

 слушать  и  

понимать других,  
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.    

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.   

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов  с 

точки  

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы  

(циркуль).   

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка  своего 

задания по следующим 

параметрам:  легко 

выполнять, возникли 

сложности  при 

выполнении.   

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.   

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать  

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно  

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план.  

5. Определять в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для  

выполнения задания.   

6. Находить  

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях, учебнике.  

7. Наблюдать и  

делать 

самостоятельные    

простые выводы  

высказывать  

свою точку зрения 

на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли  в устной и  

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

  

3 

класс  

1. Ценить  и  

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий  

друг», 

«справедливость»,  

«желание понимать 

друг  друга», 

«понимать 

позицию другого».  

1. Самостоятельно 

организовывать 

 свое рабочее 

 место  в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. 2. Самостоятельно 

определять важность 

или   

необходимость 

выполнения 

различных задания 

 в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы 

 на основе 

 изучения 

данного 

 раздела; 

определять  круг 

своего  незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать  

свою точку зрения 

на события, 

поступки.  

2. Оформлять свои 

мысли  в устной и  

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3. Читать вслух и 

про себя тексты 
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2. Уважение к 

своему народу, 

 к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных  

текстов с  точки  

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Определять  

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями,  или на 

основе  различных 

образцов.   

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.   

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать  

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат,  

модель, иллюстрация 

и  

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать,  

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

учебников, других 

художественных  

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку  

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.   

6.Критично 

относиться к своему 

мнению  

7.Понимать точку 

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе  группы, 

распределять  

4 

класс  

1. Ценить  и  

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий  

друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать 

друг друга»,  

«понимать 

позицию другого», 

«народ»,  

«национальность»и  

т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его  

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его  

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе  изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

1. Участвовать  в  

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать  

свою точку зрения 

на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли  в устной и  

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.   

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   
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другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор  

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных  

текстов  с  точки  

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и  

этических 

ценностей, 

гражданина 

России.  

давать самооценку.   предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную  из   

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

перерабатывать 

информацию,  

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в  

сжатом, выборочном 

 или  

развѐрнутом виде. 

4. Выполняя 

различные роли в 

 группе, 

сотрудничать  в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

 с  

помощью фактов и  

дополнительных 

роли, 

договариваться друг 

с другом.  сведений.    

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого.   

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

  Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.   

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:   

• знаю/могу,    

• хочу,    

• делаю 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

 Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат  педагогического 

воздействия,  принятый  и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

  

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса)  

и  

«Я сам».  

  

Что такое хорошо и что такое 

плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!»  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

  

  

самоорганизация  

 «Я могу»  

  

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю»  

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.   

  

исследовательская 

культура   

  

 «Я учусь».  

  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

Коммуникативные 

универсальные  

учебные действия  

культуры общения  «Мы  

вместе»  

  

«Решаю проблему»  

«Всегда на связи»  

 «Я и Мы».  

 

 2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика   Окружающий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическа

я ориентация  

Смысло- 

образование  

нравственноэтическа

я ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  
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познавательные 

общеучебные  

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные  

высказывания  

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий 

 спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем.  

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства,  

практические действия  

коммуникативны

е  

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.    

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие 

организацию собственной деятельности.   

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

через все предметные области и внеурочную деятельность.  

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

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

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

планировании, технологических картах.    

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.    

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

организации мониторинга их достижения.  

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание»,  

«творчество».  

 2.2.5. Формирование универсальных учебных действий в технологии 

деятельностного метода  

 

Этап урока  

ОНЗ  

Требования к этапу УУД, формирующиеся на 

данном этапе 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

1) Организовать актуализацию 

требований к ученику со стороны 

учебной деятельности («надо»).  

2) Организовать деятельность 

учащихся по установке тематических 

рамок («могу»).  

3) 3) Создать условия для 

возникновения у ученика внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»).  

Регулятивные: волевая 

саморегуляция.  Личностные: 

действие смыслообразования.  

  

 1) Организовать актуализацию Познавательные:  общеучебные: 
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Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затружнений в 

пробном учебном 

действии 

изученных способов действий, 

достаточных для построения нового 

знания.   

2) Зафиксировать 

актуализированные способы действий в 

речи.  

3) Зафиксировать 

актуализированные способы действий 

в знаках (эталоны).  

4) Организовать обобщение 

актуализированных способов действий.  

5) Организовать актуализацию 

мыслительных операций, достаточных 

для построения нового знания.  

6) Мотивировать к пробному 

учебному действию («надо» – «могу» – 

«хочу»).  

7) Организовать самостоятельное 

выполнение пробного учебного действия. 

8) Организовать фиксацию  

индивидуальных затруднений в 

выполнении учащимися пробного 

учебного действия или в его 

обосновании.  

умение  

структурировать знания, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

логические: анализ, синтез, выбор 

оснований для сравнения. 

Регулятивные:  
прогнозирование (при анализе 

пробного действия перед его 

выполнением);  

контроль, коррекция (если 

актуализация осуществляется при 

проверке домашнего задания)  

 

 

Выявление места 

и причины 

затруднения 

1) Организовать восстановление 

выполненных операций.  

2) Организовать фиксацию места 

(шага, операции), где возникло 

затруднение. 3) Организовать 

соотнесение своих действий с 

используемыми эталонами 
(алгоритмом, понятием и т.д.).  

4) На этой основе организовать 

выявление и фиксацию во внешней 

речи причины затруднения – тех 

конкретных знаний, умений или 

способностей, которых недостает для 

решения исходной задачи и задач такого 

класса или типа вообще.  

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы.  

  

 

Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

Организовать построение проекта выхода 

из затруднения:  

1) Учащиеся ставят цель проекта 

(целью всегда является устранение 

причины возникшего затруднения).  

2) Учащиеся уточняют и 

согласовывают тему урока.  

3) Учащиеся определяют средства  

(алгоритмы, модели, справочники и т.д.). 

4) Учащиеся формулируют шаги, 

которые необходимо сделать для 

реализации поставленной цели.  

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные:  
общеучебные: 

знаковосимволические – 

моделирование; выбор наиболее 

эффективных способов решение 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

 

Реализация 

построенного 

проекта 

1) Организовать реализацию 

построенного проекта в соответствии с 

планом.  

2) Организовать фиксацию нового 

способа действия в речи.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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3) Организовать фиксацию нового 

способа действия в знаках (с помощью 

эталона).  

4) Организовать фиксацию 

преодоления затруднения.  

5) Организовать уточнение общего 

характера нового знания (возможность 

применения нового способа действий для 

решения всех заданий данного типа).  

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли.  

Познавательные:  
общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

смысловое чтение и выбор чтения 

в зависимости от цели; умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание;  

логические: построение 

логической цепи рассуждений, 

анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

УУД постановки и решения 

проблем: самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового характера.  

 

Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

Организовать усвоение детьми нового 

способа действий при решении данного 

класса задач с их проговариванием во 

внешней речи:  

- фронтально;  

- в парах или группах.  

Коммуникативные:  
управление поведением партнера;  

умение выражать свои мысли.  

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

1) Организовать самостоятельное 

выполнение учащимися типовых заданий 

на новый способ действия.  

2) Организовать соотнесение 

работы с эталоном для самопроверки   

3) Организовать вербальное 

сопоставление работы с эталоном для 

самопроверки (в случае, когда способ 

действия состоит из нескольких шагов – 

организация пошаговой проверки).  

4) По результатам выполнения 

самостоятельной работы организовать 

рефлексию деятельности по 

применению нового способа действия.  

Регулятивные: контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; оценка – оценивание 

качества и уровня усвоения; 

коррекция.  

  

 

Включение в 

систему знаний 

1) Организовать выявление типов 

заданий, где используется новый 

способ действия.   

2) Организовать повторение 

учебного содержания, необходимого для 

обеспечения содержательной 

непрерывности.  

Регулятивные: прогнозирование 

(в случае, если учащиеся 

самостоятельно выявляют типы 

заданий, где используется новый 

способ).  

  

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1) Организовать фиксацию нового 

содержания, изученного на уроке.  

2) Организовать рефлексивный 

анализ учебной деятельности с точки 

зрения выполнения требований, 

известных учащимся.  

3) Организовать оценивание 

учащимися собственной деятельности 
на уроке.  

4) Организовать фиксацию 

Познавательные:  общенаучные: 

умение структурировать знания, 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено 
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неразрешѐнных затруднений на уроке 

как направлений будущей учебной 

деятельности.  

5) Организовать обсуждение и 

запись домашнего задания.  

и что еще подлежит усвоению, 

прогнозирование.  

  

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 
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применение предметных, метапредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации  и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

Типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

№ Название 

предмета 

Формируемы

е УУД 

Типовые задачи 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык 

Личностные 

 

Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры;  

- работать над развитием и совершенствованием собственной речи. 

Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование. 

Регулятивные 

 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану …».  «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений 

Познавательн

ые 

 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. Правила, определения и т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанного. 

Коммуникати

вные 

 

 «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные 

герои . Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это 

слово выделяется запятыми» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые. … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 
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Задания на развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса 

детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи.  

2 Литерату

рное 

чтение 

Личностные 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста. 

Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

В чём мудрость этой сказки? Для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю? 

Регулятивные 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательн

ые 

 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. Диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение втекста прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Коммуникати

вные 

 

Задания:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 

кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

3 Математ

ика 

 

Личностные Задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение 

Регулятивные 

 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников.  

Познавательн

ые 

 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их применение  при 

решении предметных задач. Задания линий «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи». Овладение различными 
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математическими способами решения разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и операциями, применение 

математических знаний в повседневных ситуациях; работа с таблицами 

и диаграммами, извлечение из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. Измерение длин, площадей 

Коммуникати

вные 

 

Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) Основой развития коммуникативных 

умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

4 Иностран

ный язык  

(английс

кий) 

Личностные 

 

Формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге.  

Регулятивные 

 

Формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Познавательн

ые 

 

Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого языкового 

материала. Смысловое чтение; прогнозирование развития   сюжета; 

составление вопросов с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана. 

Коммуникати

вные 

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге, составление 

высказываний. Составление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи  собеседника. Речевое развитию учащегося на 

основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

Развитию письменной речи. 

5 Окружаю

щий мир 

Личностные 

 

Формирование гражданской российской идентичности. 

Принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Регулятивные 

 

Формирование умения в высказывать своё предположение (версию)  и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Задания с моделями. Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. 

Познавательн

ые 

 

Сравнение, подведение под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры  родного края, ориентация в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России.   Задания на  наблюдение  и 

подготовку  самостоятельных  выводов. 

     Умение определять причины явлений, событий, делать выводы на 
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основе обобщения   знаний. 

Коммуникати

вные 

 

Система  заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. 

Задания на формирование умения совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Поиск и работа с информацией в том числе и с использованием средств 

ИКТ.  

6 Музыка Личностные 

 

Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении 

Регулятивные 

 

Умение контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

Познавательн

ые 

 

Пение, драматизация, музыкально- пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

Коммуникати

вные 

Умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения 

7 Изобрази 

тельное 

искусств

о 

Личностные Формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения  

Регулятивные 

 

Целеполагание как формирование замысла, планирование и организация 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Познавательн

ые 

Создание продукта изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и 

предметов. Замещение и моделирование в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира 

Коммуникати

вные  

 

Умения выявлять   выраженные в работах  настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыра-

жения 

8 Технолог

ия 

Личностные 

 

 

Эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении 

Регулятивные 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата, включая целеполагание; 

планирование прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку. 

Познавательн

ые 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия. Решение задач на 

конструирование на основе системы ориентиров (схемы , карты модели) 

моделирование и отображение объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей). Предметно-

преобразовательная деятельность, способы обработки материалов 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

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

заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

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

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

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

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

выбор необходимой стратегии;  

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

менять некоторые из еѐ условий.  

 
2.2.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

Коммуникати

вные 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

9 Физическ

ая 

культура 

Личностные 

 

 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического развития, занятие спортом.  

Регулятивные Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования. 

Познавательн

ые 

Измерение показателей физического развития, занятие спортом. 

Коммуникати

вные    

 Взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах спорта) 

1

0 

Информа

тика 

Познавательн

ые 

Регулятивные действия: умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и пути её достижения; распределение 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; осуществление взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов 

Регулятивные

  

Составление планов действий и их выполнение, постановка цели при 

выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом 

Познавательн

ые 

 

Фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

  Коммуникати

вные  

Поиск, сбор, обработка, анализ, организация, передача и интерпретация 

информации. 
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большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.    

 УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.   

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексивная 

адекватная самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.   

  

2.2.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

 В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.  
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 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения.  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта само оценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

 

Система мониторинга формирования универсальных учебных действий   

у учащихся  1-4 классов. 

Овладение обучающимися УУД  педагог оценивает  с учетом уровневого подхода: 

  высокий уровень; 

  средний уровень; 

  низкий уровень. 

Личностные УУД  

УУД показатель 

УУД 

Кл

асс 

Уровни сформированности УУД 

высокий средний низкий 

Самоп

ознани

е и 

самоо

предел

ение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценк

а 

        

1 - чувство необходимости 

учения; 

- формирование своей 

точки зрения; 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное    

содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома;  

 - предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний  

- положительное 

отношение к школе;  

- ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»; 

- школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью 

 

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в 

школу; 

- ребенок хочет 

пойти в школу, но 

при сохранении 

дошкольного образа 

жизни.  
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Рекомендации:  Поддерж

ивать  и развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать  

деятельность  на помощь 

другим людям, развивать  

эмпатию. 

Рекомендации: 

Стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

2  - чувство необходимости 

учения; 

- формируется 

собственная точка зрения; 

-  предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

  

 

 

- положительное 

отношение к школе;  

- проявляет 

собственную точку 

зрения в отдельных 

вопросах; 

- частично зависит от 

ситуации успеха. 

 

 

 

- посещение школы с 

цель общения со 

сверстниками; 

- нет стремления 

иметь собственную 

точку зрения; 

- полностью зависит 

от ситуации успеха; 

- тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:    

 Поддерживать  и 

развивать приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать 

деятельность на помощь 

другим людям, развивать 

эмпатию. 

Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизиров

ать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат,  давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 

3 

 

 

- чувство необходимости 

учения; 

- адекватное определение 

задач саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации требований 

роли «хороший ученик»  

- адекватность 

выделения качеств 

хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению) 

- неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

- самооценка 

ситуативна.  
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Рекомендации:   Поддерж

ивать  и развивать 

приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

организовывать 

деятельность на помощь 

другим людям, развивать 

эмпатию. 

 Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизиров

ать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - адекватное 

представление о себе как 

личности и своих 

способностях, 

осознание  способов 

поддержания своей 

самооценки.  

  

 

 

- выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем;  

- интерес к учению    

  

  

  

- неумение адекватно 

оценить свои 

способности; 

- самооценка 

ситуативна; 

- самооценка 

зависит  не только от 

оценки учителя, но и 

от процессов 

самопознания и 

обратной связи со 

значимым 

окружением.  

Рекомендации: 

 Поддерживать  и 

развивать приобретенные 

положительные 

личностные качества, 

  организовывать 

деятельность на помощь 

другим людям, развивать 

эмпатию.  

Рекомендации:  

Проявлять 

заинтересованность 

деятельностью 

ребенка,  стабилизиров

ать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создание 

ситуации 

успешности среди 

одноклассников; 

поручение 

небольших 

поручений, но с 

положительным 

результатом. 

Смысло

образов

ание 

Мотивация 1 - интерес к новому; 

сформированность 

учебных мотивов;  

– стремление 

к  получению высоких 

оценок 

 

- частично 

сформирован интерес 

к новому; 

- частично 

сформированы 

учебные  мотивы;  

– стремление получать 

хорошие оценки 

-к школе 

безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна 

Рекомендации: 

Способствовать 

развитию  высокой 

учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

Рекомендации: 

 Формирование 

мотивации достижения 

и успеха. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

включение ребенка в 

активную 

деятельность на 

основе 

использования 

его  интересов 
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2 - 

формируются  познавател

ьные мотивы и интересы; 

- сформированы учебные 

мотивы; 

-  желание учиться; 

-  желание выполнять 

действия, согласно 

школьному распорядку 

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

- в стадии 

формирования 

учебные мотивы; 

 

 

- к школе 

безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение; 

- учебный материал 

усваивает 

фрагментарно; 

- к занятиям интерес 

не проявляет 

    Рекомендации: 

Включать в учебный 

процесс мероприятия по 

формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов. 

Рекомендации: 

Организация учебного 

процесса на поиск 

решений, приводящих 

к открытию. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов; 

организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 

3 

 

- сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы;  

- сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность) 

  

 

 

 

- частично 

сформированны 

познавательные 

мотивы и интересы; 

-частично 

сформированы  социал

ьные мотивы (чувство 

долга, 

ответственность); 

- склонность 

выполнять 

облегченные задания; 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность (кружки, 

секции) 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания; 

- фиксация на 

неуспешности;   

 

 

 

 

 

   Рекомендации: 

Учебный процесс 

ориентировать на 

формирование интереса к 

трудным заданиям. 

Рекомендации: 

Чтобы 

стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности 

включать ребенка в 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность, 

привлекать к участию 

в различных 

конкурсных 

программах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов,найти 

зону успешности 

ребенка,ориентирова

ть на внеурочную 

деятельность. 

 



 

138 

 

4 Ученик: 

- устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью;  

- стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- мотивирован  на 

высокий результат 

учебных достижений 

 

Ученик: 

- частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью;  

– стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся 

  

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы; 

-частично 

сформированы  соци

альные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

- склонность 

выполнять 

облегченные 

задания; 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность; 

- слабо ориентирован 

на процесс обучения 

   Рекомендации: 

Привлекать ученика к 

проектно-

исследовательской 

деятельности, участию в 

конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня. 

Рекомендации: 

Придание личностного 

смысла учебной 

деятельности 

школьника через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Рекомендации:  

 Консультация 

специалистов, 

использование 

облегченных видов 

работы, 

дифференцированны

е задания на уроках. 

Нравс

твенно

-

этичес

кая 

ориент

ация 

 1 - ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  взаимопо

мощи,  правдивости); 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости; 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных нормах 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  взаим

опомощи,  правдивост

и); 

- частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении моральных 

норм; 

- имеет правильное 

представление о 

моральных нормах, но 

недостаточно точное и 

четкое 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах; 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 

   Рекомендации: 

Закреплять 

сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность 

со сверстниками. 

Рекомендации: 

Формировать основы 

толерантности, 

развивать эмпатию, 

расширять 

представления о 

моральных нормах. 

 Рекомендации 

Консультация 

специалистов,стимул

ирование 

чувствительности к 

переживаниям 

других людей, 

изучение моральных 

норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 



 

139 

 

2 - ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания 

-  может выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий; 

 - формируется система 

нравственных ценностей 

- ребенок частично 

понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания;  

- частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий;  

-формируется система 

нравственных 

ценностей 

-  недостаточно знает 

суть нравственных 

норм;  

- низкий уровень 

эмпатии; 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

 

 

   Рекомендации: 

Изучать моральные 

нормы  в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.). 

 

Рекомендации: 

Построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями, 

закреплять 

нравственные нормы в 

деятельностной форме. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

стимулирование 

чувствительности  к 

переживаниям 

других,изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 

3 - может  и имеет опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора; 

 - может 

оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм; 

- учитывает объективные 

последствия нарушения 

моральной нормы 

- делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

 - пробует 

оценивать   события и 

действия с точки 

зрения моральных 

норм 

 

 

-  недостаточно знает 

суть нравственных 

норм;  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка; 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

 

   Рекомендации: 

Привлекать к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская 

помощь, тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.). 

 

Рекомендации: 

Воспитывать личную 

ответственность   за 

сказанное слово, дело, 

данное обещание; 

воспитывать  потребно

сть  доводить начатое 

дело до конца через 

поощрение 

достигнутых 

результатов. 

Рекомендации: 

Стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям 

других, изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 
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4 - сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

- имеет позитивный опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора;  

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным нормам 

со стороны личности, 

но недостаточно  

устойчивое 

проявление в 

поведении; 

-частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений; 

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора; 

- иногда может 

принимать решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

- знает суть 

нравственных норм;  

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка; 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное; 

 

   

Рекомендации: 

Привлекать к участию в 

общественно- полезной 

деятельности (шефская 

помощь, тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

 

Рекомендации: 

Создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора в 

игровой, обучающей 

форме. 

Рекомендации: 

Стимулирование  чув

ствительности  к 

переживаниям 

других, создание 

условий для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, в 

игровой, обучающей 

форме. 

 

Перечень методик для мониторинга личностных УУД  
1. «Лесенка» (1- 4 класс).  

2. Тест «Изучение самооценки»(3-4 класс).  

3. Анкета «Оценка школьной мотивации» (1-2 класс).  

4. Опросник мотивации ( 3 - 4 класс.)  

5. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс).  

6. «Незаконченные предложения» (3-4 класс).  

7. Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального обучения. Проверочные работы 1,2,3,4 классы. Е.В.Бунеева, 

А,А,Вахрушев, С.А.Козлова, О..В.Чиндилова. (Образовательная система «Школа 2100»)  

8. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д..Б..Эльконина).  

9. Проба на познавательную инициативу.  

10. Методика КТО Я? (модификация методики Куна)  

11. Рефлексивная самооценка учебной деятельности.  

12. «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»  

13. Опросник мотивации  

14. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.  

15. (Рефлексивная оценка – казуальная атрибуция неуспеха)  

16. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания:  
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17. Задание на норму справедливого распределения  

18. Задание на усвоение нормы взаимопомощи.  

19. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж.Пиаже, 2006)  

20. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

21. Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)  

22. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные УУД  

УУД      показатель 

УУД 

Кла

сс 

Уровни сформированности 

 высокий средний низкий 

Целеполагание

-  

постановка  

учебной 

задачи  

на основе 

соотнесения 

того, 

 что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

 и того, что 

ещё 

неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

цель  

 учебной   

деятельности 

с помощью 

учителя и     

самостоятель

но. 

 

Формулиров

ать  и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- осознает, что надо 

делать в процессе 

решения 

практической 

задачи, регулирует 

весь процесс 

выполнения; 

- определяет цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

- предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично; 

- охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу, объясняет 

отсутствие 

адекватных способов 

решения 

- включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично; 

- нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учителя; 

- не может 

ответить на 

вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания. 

 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного действия.  

 

Рекомендации:  К

онсультация 

специалистов. 

Коррекционные 

занятии, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, 

а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  учеб

ного действия. 

- определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;   

- принятая 

познавательная 

цель сохраняется 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь 

-  определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  

- охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи; 

- четко может дать 

- включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично; 

- может 

принимать лишь 

простейшие цели. 
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2 

процесс 

выполнения; 

- четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания. 

 Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания;  

необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия.   Развитие 

понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, 

а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  учеб

ного действия. 

 

3 

 

- столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы 

требований 

программы; 

- четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения.  

- охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования; 

- четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи. 

 

 

- включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично; 

- невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

привлекать  к 

проектно - 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, 

а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия. 
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Контроль в 

форме  

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

и отличий от 

эталона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить 

выполненное  

задание  

 с образцом, 

предложенн

ым учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования 

способов  действия 

 

 

 

 

 

- четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи; 

- осознает свою цель 

и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи; 

- самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели;  

- осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя ее 

и не выходя за ее 

требования. 

- определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя; 

- включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается; 

- осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за 

ее требования. 

- невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу, объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

привлекать  к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  

целеполагания; 

необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   пошагов

ый контроль со 

стороны учителя, 

а также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  учеб

ного действия. 

 

1 

- высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать 

свои действия; 

- высокие 

показатели объема 

и концентрации 

внимания; 

- осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных действий и 

контроля 

затруднено; 

- ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

- ориентировка на 

систему требований 

развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности;      

 - средние показатели 

объема и 

концентрации 

внимания; 

- решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- низкие 

показатели объема 

и концентрации 

внимания; 

- не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок; 

- контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 
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Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля. 

Рекомендации:  

Кключать в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

Рекомендации:  

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить 

в урок 

упражнения, 

развивающие 

внимание. 

2 - осознает  правило 

контроля; 

- ошибки 

исправляет 

самостоятельно; 

-контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

- решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий; 

- предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные 

ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля. 

Рекомендации: 

Включать в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включать 

в урок 

упражнения, 

развивающие 

внимание. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

- ошибки 

исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

- самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного 

способа действия 

новым условиям; 

- ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные действия 

и контролировать 

их. 
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Оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимс

я того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Оценка 

результатов 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

 

Степень 

развития  

произвольног

о внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 В групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля; 

 усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- ошибки 

исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

- самостоятельно или 

с помощью учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

- без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного 

способа действия 

новым условиям; 

-ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные действия 

и контролировать 

их. 

 

Рекомендации: 

 В групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный 

уровень контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

1 

 

 

 

- работает точно по 

образцу; 

-  может оценить 

действия других 

учеников. 

 

 

 

- может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки; 

- может оценить 

выполненное задание 

по параметрам: легко 

выполнить или 

возникли сложности 

при выполнении. 

 

- неумение 

опираться на 

образец; 

- низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания; 

- не может 

оценить свои 

силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  оценки. 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный  

уровень  оценки.  

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 
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2 

- умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия; 

-  может оценить 

действия других 

учеников. 

- приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

 

 

 

 

-  не 

воспринимает 

аргументацию 

оценки; - не 

может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

 

Рекомендации: 

Поддерживать и 

развивать 

сформированный 

уровень оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 

Рекомендации: 

 Поддерживать и 

развивать 

сформированный 

уровень оценки, 

создание ситуации 

успеха на уроках. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход. 

 

3 

- умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия; 

- самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

- приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

 

 

 

- приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для 

ее решения. 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный  

уровень оценки, 

привлекать  к 

проектно - 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

Рекомендации: 

Отрабатывать  

навыки оценивания 

своей деятельности в 

решении новых 

задач. 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 
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4 

- умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия; 

- может оценить 

действия других 

учеников; 

- самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

- приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения; 

- свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи. 

 

- приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для 

ее решения. 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Поддерживать  и 

развивать 

сформированный  

уровень оценки, 

привлекать  к 

проектно - 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

Рекомендации: 

Отрабатывать  

навыки оценивания 

своей деятельности в 

решении новых 

задач. 

 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания. 

 

Перечень методик для мониторинга регулятивных УУД  
1. Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального обучения. Проверочные работы 1,2,3,4 классы. Е.В.Бунеева, 

А,А,Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова. (Образовательная система «Школа 2100»)  

2. Выкладывание узора из кубиков  

3. Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)  

4. Проба на внимание (поиск различий в изображениях)  

5. Методика «Рисование по точкам» 

6.  Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) 

7. «Анкетирование учащихся» (по Н.Ю.Яшиной) 

 

 Познавательные УУД  

УУД показатель УУД класс Уровни сформированности 

высокий средний низкий 
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Общеуч

ебные 

универс

альные 

действи

я 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное. 

1 - выполняет 

самостоятельно 

 

- действует по 

образцу; 

- способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

- большинство 

умений не 

сформированы 

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителя. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальны

й подход в 

обучении. 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать 

на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  сос

тавлять простой 

план.Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в  словарях. 

2 - выполняет 

самостоятельно 

 

- действует по 

образцу; 

- способен при 

направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией. 

 - большинство 

умений не 

сформированы 

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания. 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование. 

Работа по 

алгоритму или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальны

й подход в 

обучении. 

 

 

Самостоятельно 

выбирать 

информацию, 

которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

Отбирать 

необходимые  исто

чники информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

3  - выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; 

- выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

 - 

самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом 

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, работа 

по алгоритму или 

по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов, 

индивидуальны

й подход в 

обучении. 
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Самостоятельно 

выбирать 

информацию, 

которая  будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала.  

 Отбирать 

необходимые  исто

чники информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков.  

Составлять 

сложный план 

текста.   

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4  - выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; 

- выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

 

- 

самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает 

много ошибок 

при работе с 

текстом   

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

Рекомендации: 

Составлять 

сложный план 

текста по 

заданному 

алгоритму. 

Привлечение к 

работе с разными 

источниками 

информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальн

ый подход в 

обучении. 

Логичес

кие 

учебные 

действи

я 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

 Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

  

1 - сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных  

признаков 

- частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

- не 

сформированы 

операции 

выделения 

существенных 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруднена 

Рекомендации: 

Составление 

сообщений, где 

необходим 

анализ текстов, 

на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов и 

объектов. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации:   

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 
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Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям.  

Находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

2 - владеет 

логическими 

операциями;  

- умеет выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятельно 

закономерности   

- владеет 

логическими 

операциями 

частично; 

- группирует 

по  несущественны

м признакам 

- не 

сформированы 

логические 

операции 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Рекомендации:  

 Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 - умеет 

анализировать; 

-  устанавливает 

закономерности;  

- пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты 

решения  различ

ных задач   

- умеет 

анализировать; 

-  устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками; 

- требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий 

 - низкая 

скорость 

мышления; 

-  проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерност

ей 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям с 

отработкой 

навыков. 

Рекомендации:  

 Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

  

4 - логические 

связи 

устанавливает; 

- умеет 

сравнивать, 

группировать; 

-  мыслит 

самостоятельно   

- логические связи 

устанавливает с 

трудом; 

-  допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в анализе 

и синтезе. 

- логические 

связи 

устанавливать 

не может; 

- недостаточно 

развита   анали

тико- 

синтетическая 

деятельность 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 

  

Рекомендации:  

Консультации 

специалистов. 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям. 
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Постано

вка и 

решения 

проблем 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

1  - 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике 

  

 

 

 

- ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки; 

- задает много 

вопросов 

  

самостоятельно 

не может 

ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела 

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность. 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового 

характера. 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальн

ый подход в  

обучении. 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Определять круг 

своего незнания.  

Определять,  в 

каких 

источниках  можно 

 

найти  необходиму

ю информацию 

для  выполнения 

задания.  

 Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   п

ростые выводы. 

  

2 - 

хорошо  ориенти

руется в 

изученном 

материале; 

может   самостоя

тельно найти 

нужный 

источник 

информации; 

- умеет 

самостоятельно 

наблюдать и 

делать простые 

выводы 

- не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

- 

самостоятельно 

не может 

определять 

круг своего 

незнания; 

- не может 

делать 

самостоятельн

ые выводы 

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, участие 

в олимпиадах. 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и 

умения наблюдать 

и делать выводы. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальн

ый подход в 

обучении. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

3 - делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью педагога 

- делать 

самостоятельно 

не может   
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(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.), для решения 

проблем. 

Планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания. 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

 Консультации 

специалистов. 

Индивидуальн

ый подход в 

обучении. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- делает 

самостоятельно 

- делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью педагога 

- делать 

самостоятельно 

не может   

Рекомендации: 

Дифференциров

анный подход, 

проектно-

исследовательск

ая деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания.  

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов. 

Индивидуальн

ый подход в 

обучении. 

 

Перечень методик для мониторинга познавательных УУД  
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).  

2. Выделение существенных признаков (2 класс).  

3. Логические закономерности (3 класс).  

4. Исследование словесно-логического мышления (4 класс).  

5. Методика определения уровня умственного развития (ГИТ)  

6. Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального обучения. Проверочные работы 1,2,3,4 классы. Е.В.Бунеева, 

А,А,Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова. (Образовательная система «Школа 2100»  

7. Мои достижения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 классы. Под редакцией 

О.Б.Логвиновой.  

8. Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. (Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска, ).  

9. Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова)  

10. Методика «Кодирование» 11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976  

11. Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака)  

12. Сформированность универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

13. Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)  

14. Методика «Выделение существенных признаков» 

15. Методика «Логические закономерности». 
 

 

Коммуникативные УУД 
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УУД показатель УУД кла

сс 

Уровень сформированности УУД 

высокий средний низкий 

Коммуник

ация как 

коопераци

я 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и внеурочное 

время. 

Работать  в паре. 

1 - отвечает на все 

вопросы 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

 

 

 

- частично 

отвечает 

на  вопросы; 

- работает в 

паре  ситуативно 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пассивен) 

Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого 

Рекомендации: 

Поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

 Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки, 

выполняя 

различные роли в 

группе. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

2 - осознанное 

стремление к 

сотрудничеству;  

- доброжелательно 

идет на контакт; 

-  участвует в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

- 

участвует  выборо

чно в диалоге;  

-  идет на контакт, 

когда уверен в 

своих знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пассивен) 

  

Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка активной 

позиции в диалоге. 

  

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  
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 Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

3 - активно принимает 

участие в 

работе  группы; 

-  умеет 

договариваться с 

другими людьми; 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей, 

но  испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге 

- не слушает и 

не понимает 

других 

Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах 

и т.д.  

  

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных 

навыков,  поо

щрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами  (в парах 

и группах).  

 Умение 

договариваться,  

находить общее 

решение. 

Умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу в 

ситуации  конфли

4 - умеет 

договариваться,  нах

одить общее 

решение; 

- умеет 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать; 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта; 

- всегда 

предоставляет 

помощь 

- не всегда может 

договориться; 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательнос

ть;  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым 

-не может и не 

хочет 

договариватьс

я; 

-пассивен или 

агрессивен; 

- не 

предоставляет 

помощь  
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кта.   

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

  

 

Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

 

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

при общении. 

 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Продолжение 

коррекционны

х занятий по 

развитию 

коммуникатив

ных навыков. 

Коммуник

ация как 

интеракци

я 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого человека. 

1 - тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет; 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично 

соблюдает этикет; 

- не всегда 

понимает речевое 

обращение 

другого человека 

- молчалив 

или 

агрессивен; 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

 

Рекомендации:  Про

должать изучение 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

  

Рекомендации:   

Изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  задани

й на уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат. 

Совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета 

и дискуссионной 

культуры. 

Понимать точку 

зрения другого.  

2 - отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен; 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- 

ситуативно  отстаи

вает свою точку 

зрения, не всегда 

вежлив и 

тактичен; 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен; 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека 
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   Рекомендации:  Про

должать изучение 

правил речевого 

этикета, проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

Рекомендации:   

Продолжать 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос. 

Уважение 

позиции других 

людей, отличную 

от собственной. 

Учет разных 

мнений и умение 

обосновать 

собственное. 

 

4 -различает и 

понимает различные 

позиции другого; 

- дает обратную 

связь; 

-  проявляет 

доброжелательность  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательнос

ть; 

-  дает обратную 

связь, когда 

уверен в своих 

знаниях 

-редко 

понимает и 

принимает 

позицию 

других людей, 

считая свое 

мнение 

единственно 

верным  

  

Рекомендации:  Про

должение 

изучения  правил 

речевого этикета. 

Проведение 

групповых заданий 

на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах 

и дебатах 

городского уровня. 

  

Рекомендации:   

Продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня. 

  

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов 

(умение 

контролирова

ть свои 

эмоции), 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами 

Коммуник

ация как 

интериори

зация 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

1 

 

- слышит, понимает 

и дает собеседнику 

обратную связь 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно 

- не слышит, 

не может дать 

обратную 

связь  
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Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

  

 

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных  ситуа

ций.  

Читать вслух и 

про  

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

   

  

2 - обладает хорошим 

словарным запасом 

и активно  им 

пользуется; 

- усваивает 

материал; 

-  дает обратную 

связь (пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму 

  

- читает, но не 

понимает 

прочитанного; 

-  не может 

найти нужных 

слов 

привысказыва

ние обратной 

связи  

 Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму 

составлять  небольш

ие сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

  

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

учиться по 

алгоритму 

составлять  неболь

шие сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  
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 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных  ситуа

ций.  

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3 - владеет 

большим  словарны

м запасом  и 

активно им 

пользуется; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма 

  

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

   Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах. 

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  привл

ечение к  участию 

в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Учить 

высказыванию 

своих мыслей 

по алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 

 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4 - имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

 

 

 

 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов; 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли; 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 
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   Рекомендации:  Под

держка и развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах. 

Рекомендации:  П

оддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлечение к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  привл

ечение к  участию 

в литературных 

конкурсах. 

Рекомендации

: 

Консультация 

специалистов. 

Учить 

высказыванию 

своих мыслей 

по алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 

 

Перечень методик для проведения мониторинга коммуникативных УУД  
1. Узор под диктовку.  

2. «Рукавички».  

3. «Левая и правая стороны»  

4. «Совместная сортировка»  

5. «Дорога к дому»  

6. «Кто прав?».  

7. Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального обучения. Проверочные работы 1,2,3,4 классы. Е.В.Бунеева, 

А,А,Вахрушев, С.А.Козлова, О.В.Чиндилова. (Образовательная система «Школа 2100»)  

8. «Братья и сестры»  

9. «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл.  

10. Методика «Тарелочка» 

11. Проба на познавательную инициативу « Незавершенная сказка» 

12. Узор под диктовку» (Цукерман и др.). 
 

Лист наблюдения за уровнем  формирования  УУД  у учащихся 1 класса. 

 Класс_______  

 Ф. И. ученика____________________________________ 

 
 

  

 Уровень 

критерия 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Личностные Жизненное самоопределение 

Нравственно-этическая ориентация 

Смыслообразование, Мотивация 

в          

с          

н          

Регулятивные 

(Целеполагани

е, 

планирование, 

прогнозирован

ие, контроль, 

коррекция, 

оценка, 

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и правило 

выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка                                    

в          

с          

н          
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алгоритмизаци

я действий). 

Познавательны

е логические 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия. 

в          

с          

н          

Коммуникатив

ные 

Использование средств языка и речи 

для получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Отвечать на вопросы  учителя, 

товарищей по классу. Участвовать в 

диалоге на уроке. Работать в паре. 

в          

с          

н          

            

Уровень 

развития УУД 

(итоговый 

результат) 

 

 

 

 

в  

с  

н  

 

 

Лист наблюдений 

за уровнем предметной обученности первоклассников 

по математике в _________ уч.г. 

Класс___1____ 

Ф. И. ученика_____________ 

 
Название месяца 

 

се
н

тя
б

р

ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

Знает числовой ряд          

Знает прямой счет до 10          

Знает обратный счет до 10          

Определяет отношения между числами          

Умеет сравнивать          

Устанавливает соответствие между элементами двух 

множеств 

         

Ориентируется в пространстве          

Выполняет графический диктант           

Считает предметы          

Умеет решать простые задачи в одно действие          

Умеет решать простые задачи в два  действия          

 

Выводы________________________________________ 

 

Лист наблюдений 

за уровнем предметной обученности первоклассников 

по русскому языку в ________ уч.г. 

Класс___1____ 

Ф. И. ученика_____________ 
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Название месяца 

 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Знает  графическое  изображение буквы          

Пишет буквы по образцу          

Пишет буквы под диктовку          

Пишет слияние букв по образцу          

Пишет слияние букв под диктовку          

Пишет слова по образцу          

Пишет слова под диктовку          

Пишет предложение с печатного текста          

Пишет предложение под диктовку          

Определяет границы предложений          

Пишет печатный текст           

Пишет текст под диктовку          

 

Выводы________________________________________ 

 

 

Лист наблюдений 

за уровнем предметной обученности первоклассников 

по литературному чтению в ________ уч.г. 

Класс___1___ 

Ф. И. ученика_____________ 

 
Название месяца 

 

се
н

тя
б

р

ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

Знает буквы          

Выделяет звук          

Обозначает звук буквой          

Соотносит слово со схемой          

Читает по буквам          

Читает по слогам          

Читает по слогам +целыми словами          

Читает целыми словами          

Читает предложения          

Знает гласные          

Знает согласные          

Делит слова на слоги          

Выделяет ударный слог          

Читает без ошибок          

1-2 ошибки          

3-5 ошибок          

Пропуск, замена, искажение слов и слогов          

Повторы слов и слогов          

Постановка ударения          

Ошибки в окончаниях          

Выводы________________________________________ 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

 Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования.  

 Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

 

Циклограмма диагностических мероприятий (1 – 4 классы) 

 
Сроки 

проведения 

Объект 

оценивания 

Критерии Диагностические 

методики 

Способ 

фиксации 

результатов 

Стартовая диагностика 

Сентябрь –

май  

УУД Уровень познавательных 

УУД обучающихся 1 классов 

Педагогическая 

диагностика, 

наблюдение 

Листы 

наблюдений 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Психологическа

я готовность к 

школьному 

обучению 

(1 классы) 

Интеллектуальная 

готовность 

Психолого-

логопедическа 

диагностика 

Аналитические 

материалы 

Эмоционально-волевая 

готовность 

Промежуточная диагностика 

Каждую 

четверть 

Предметные 

результаты 

Освоение предметными 

знаниями и способами 

действий для решения 

учебно-познавательных 

задач  

Проверочные 

работы 2-4 классы 

Анализ 

контрольных 

работ. 

май УУД Уровень освоения УУД Комплексные 

итоговые работы 

1,2,3 классы 

Листы 

наблюдений, 

аналитические 

материалы 

Апрель-май Психологическа

я комфортность 

ребёнка в школе, 

круг их 

интересов. 

Изучение 

образовательных 

потребностей и 

запросов 

родителей 

Психологическая 

комфортность ребёнка в 

школе, волевые качества 

детей, круг их интересов, 

изучение образовательных 

потребностей и запросов 

родителей 

Анкеты  для 

родителей 1-4 

классов 

Анализ анкет, 

обобщение 

результатов 

 

Итоговая диагностика 

Май Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Освоение предметными 

знаниями и способами 

действий для решения 

учебно-познавательных 

задач на следующей ступени 

обучения 

Комплексная 

итоговая 

контрольная работа 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 
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2.2.8. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность УУД у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы НОО. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно- оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. 

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку 

пока младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в т.ч. в условиях 

работы за компьютером. 

В тематическом планировании указываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. 

На методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование УУД, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 
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учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующее: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами 

и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная деятельность в школе ориентирована на формирование у учащихся 

гуманистических ценностей и реальной готовности к толерантному поведению 

средствами социально-значимой деятельности как важнейшей ценности современного 

общества. 

 

Раздел 2. «Цели и задачи воспитания» 

 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
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соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
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нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

 Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- опыт профориентационный, направленный на правильный выбор профессии; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
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возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) Укреплять школьные традиции, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

2) Использовать потенциал классного руководства в воспитании школьников: 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; организовывать 

для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) Использовать воспитательные возможности школьного урока, применять 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных коллективов; организовывать волонтёрскую 

деятельность обучающихся для освоения новых видов социально-значимой деятельности, 

продолжить деятельность по информационному сопровождению школы средствами 

школьного пресс-центра. 

6) Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы. 

7) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

8) Поддерживать деятельность детских общественных организаций. 

9) Создать условия для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой 

культуры обучающихся. 

10) Формировать единый подход в воспитании, согласовать действие всех 

участников воспитательного процесса, как условие социализации и актуализации 

духовных, нравственных, патриотических начал в развитии и жизнедеятельности 

обучающихся кадетских классов. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. Ключевые дела проводятся по направлениям. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: региональный сетевой проект «ЮнАрктика», ежегодная Школа Актива. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: «Благотворительная ярмарка», «Масленица», 

«Праздник Снеговиков», 

«Зарница», акция «Тёплый день» и т.д. 

 На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: праздник День знаний, вечер встречи выпускников, день 

Матери, фестиваль хоров 

«Поют дети России», Последний звонок, Две звезды, «Фестиваль дружбы народов», 

турслёт и т.д. Социальные проекты школы - «Проект «Поезд толерантности», «9 славных 

дел ко дню Победы», межэтнический фестиваль «ВОТЭТНО». 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в 

• школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в кадеты-казаки». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: ежегодный праздник «За честь 

школы». Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализ ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство», «Экскурсии, походы», «Профориентация» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
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ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, заполнение портфолио класса «Живой мир школы», 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах: огоньки, дни 

именниников, 23 февраля, 8 марта, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей, Совета отцов школы; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Одной из эффективных форм взаимодействия классного руководителя с классом 

являются экскурсии, походы, которые помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 

природу и др.; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
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школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на

 подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

– «Классные встречи» с успешными людьми, выпускниками школы; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

 (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

- классах, посещение открытых уроков Всероссийского портала «Проектория», участие во 

 Всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

• проведение еженедельных мероприятий «Казачья культура» для учащихся 

кадетских классов в рамках соглашения о сотрудничестве с шефами – казаками. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 
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 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира: курсы внеурочной деятельности: 

«Робототехника», «Лазерные технологии», «Занимательная математика», «Занимательный 

науки», «СИРС», «Учи.ру», и др. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: курсы внеурочной деятельности: 

«Волшебный карандаш», «Красота своими руками», дополнительные общеразвивающие 

программы: «Воспитание танцем», «Кадетский хор», «Разноцветный мир» студии 

декоративно-прикладного творчества, «Мастерская идей», Театр – студия, Литературная 

гостиная, Студия дизайна и др.. 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: курсы внеурочной деятельности «Учусь читать», 

«Праздники, традиции, ремёсла народов России», «Умное чтение» и др. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: курсы внеурочной деятельности: спортивные игры, «Школа чемпионов», 

Готовимся к ГТО, «Игры народов России», Фланкировка и др., дополнительные 

общеразвивающие программы: мини- футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, фланкировка, «Знание! Доблесть! Честь!», программа военно-спортивного 

клуба «Каскад» и др. 

 Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и 

создавать прекрасное; формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуются через 

следующие формы внеурочной деятельности: курс «Киноуроки в школах России», 

«Культура народов Ямала» и др. 

 Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях и реализацию социальных проектов. Для 

формирования у детей первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, 

организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально- значимую деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности: «Финансовая грамотность», «Земля - наш дом», «От мечты – к профессии», 

«Психология общения» и др., дополнительная общеразвивающая программа «Безопасное 

колесо». 

 Техническая направленность представлена дополнительной общеразвивающей 

программой «Домашний мастер», «Лазерная резка», «Школьный квадрокоптер». 

 Туристско – краеведческая направленность представлена дополнительными 
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общеразвивающими программами «Школа безопасности», «Спортивный туризм». 

Запись в кружки и объединения дополнительного образования производится через 

систему «Навигатор дополнительного образования ЯНАО» на основании свободного 

выбора с учетом личных интересов, потребностей и склонностей ребенка с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

            Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

            Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Направления Методы, приемы 

Установление доверительных 

отношений  

 между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

средств 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач  

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 
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Применение на уроке 

интерактивных форм 

Интеллектуальные игры, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактический театр, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

Реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения, например, ежегодная защита 

проектов учащимися. 

 

           Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление», «Волонтёрство», «Школьные и социальные 

медиа» 
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                 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

            На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников во главе с 

Президентом школы, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе – совет профилактики. 

              На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: комитет спортивных дел, комитет 

творческих дел, комитет работы с младшими ребятами). 

           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом. В школе 

действует волонтёрский отряд «Волна» (волонтёрское объединение людей 

неравнодушных и активных). Руководит объединением педагог-организатор. 

o Деятельность отряда разбита по направлениям, за которыми закреплены 

кураторы: Волонтёры – экологи. Цель: проведение субботников, 

экологических десантов, 

 озеленение территории, благоустройство памятников, изготовление кормушек, 

участие в различных акциях и др. Куратор Шараева Валентина Николаевна, 

учитель химии и биологии; 

 Волонтёры Победы – куратор Орлов Алексей Викторович, классный руководитель 

кадетского класса. Цель: оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, пожилым людям, пополнение информации в «Книге памяти» о жизни в 

тяжелые военные годы, участие в городских акциях ко Дню великой Победы. 

 Волонтеры спорта и ЗОЖ – куратор Чупрова Нина Борисовна, учитель физической 

культуры. Цель: пропаганда ЗОЖ, проведение флешмобов, социальных акций, 

спортивных мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

человека, на формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

           Событийное, досуговые волонтёры – куратор Куляшова Евгения Сергеевна, 

педагог- организатор. «Карета творчества». Цель: организация и проведение массовых 

мероприятий с использованием театральных постановок, музыкальных номеров, 

художественного слова, выявление талантливых детей, помощь бездомным животным, 

организация благотворительных акций, ярмарок и др. 
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            В начале года выбирается актив отряда: командир отряда, ответственные за каждое 

из направлений программы. Сбор отряда проводиться раз в неделю совместно с 

кураторами. Ежегодно (май) проводятся заседания волонтёрского отряда, на которых 

заслушиваются отчёты о деятельности волонтёров и подводятся итоги о выполненной 

работе за прошедший год Категории потребителей услуг: жители микрорайона, пожилые 

люди, дети-инвалиды, бездомные животные. Потребности определения помощи 

добровольцами определяются через СМИ, по устной договоренности, через социальные 

сети. 

           На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского 

характера: «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк»); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся,к сбору помощи бездомным животным. 

         Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности): 

 школьная интернет-группа (пресс – центр) - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, осуществляет монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на эт и ч еские нормы. 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

           Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с ппредметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация в том 

числе при реализации проектов партисипаторного бюджетирования. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

  

Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

          На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, Совет Школы, Совет отцов, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 общешкольные родительские собрания, происходящиев режиме обсуждения. 

           На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей 

1 Отряд ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную 

работу для учащихся по вопросам безопасного поведения на улицах 

и дорогах посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановки спектаклей, создания агитбригад, а также 

через создание и использование наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного движения, участие во всех 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование 

участников образовательного процесса и образовательного 
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сообщества о проблемах детского дорожнотранспортного 

травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Такая деятельность предполагает организацию работы по 

результатам работы отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в 

действии», размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой информационной работы 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу 

по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и дорогах для 

детей дошкольного, младшего школьного возраста. Патрульная 

деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах 

вместе со взрослыми в целях предотвращения нарушений со 

стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 

информирование родителей о нарушении школьниками Правил 

дорожного движения; дежурство у перекрестков в микрорайоне 

школы; организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в 

создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

2 Волонтерский 

отряд 

«ВОЛНА» 

Волонтёры – экологи. Цель: проведение субботников, 

экологических десантов, озеленение территории, благоустройство 

памятников, изготовление кормушек, участие в различных акциях и 

др. 

Волонтёры Победы – оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, пожилым людям, пополнение информации в 

«Книге памяти» о жизни в тяжелые военные годы, участие в 

городских акциях ко Дню великой Победы. 

Волонтеры спорта и ЗОЖ – пропаганда ЗОЖ, проведение 

флешмобов, социальных акций, спортивных мероприятий, 

направленных на укрепление физического здоровья человека, на 

формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Событийное, досуговые волонтёры – организация и проведение 

массовых мероприятий с использованием театральных постановок, 

музыкальных номеров, художественного слова, выявление 

талантливых детей, помощь бездомным животным, организация 

благотворительных акций, ярмарок и др. 

3 ВВПОД 

«ЮнАрмия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-

прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к 

военно-спортивной игре Школа безопасности 

«Зарница»; военно-тактические игры, участие в акциях, флешмобах 

и др. 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Каскад» 

-организация деятельности объединений дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности; 

-выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды 

спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга 

учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 

мероприятия; 
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-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций 

МБОУ СОШ №6 и её имиджа; 

-подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях; 

-информационно-агитационное направление работы (спортивная 

страничка на сайте школы о деятельности Клуба.) 

5 Первичное 

отделение 

Общероссийской 

общественногосу

дарственной 

детско- 

юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

Школьников 

(РДШ) (с декабря 

2021 года) 

- «Личностное развитие» организация творческой деятельности 

учащихся - создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала активности каждого 

ученика. 

- «Гражданская активность» формирование активной 

жизненной позиции школьников, осознанного ценностного 

отношения к истории своей страны, города, народа. 

- «Военно-патриотическое» воспитание у подрастающего 

поколения уважения и гордости к ценностям отечественной 

культуры и исторической памяти, становление многосторонне 

развитого гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную гражданскую позицию, а также получение 

базовых навыков для прохождения службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и правоохранительных органах. 

- «Информационно-медийное» обеспечение мотивации и 

объединения школьников в современное детское движение, 

которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих 

современными медиакомпетенциями и имеющих высокий 

уровень медиакультуры. 

 

            Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

             Совместная деятельность педагогов, школьников и родителей модуля 

«Профилактика и безопасность» включает в себя мероприятия, которые формируют 

стремление обучающихся приносить пользу обществу, проявлять уважение к правам и 

свободам человека, создает позитивное отношение к жизни, стрессоустойчивость, 

воспитывает законопослушного гражданина страны. 

             Реализация воспитательной работы модуля «Профилактика и безопасность» 

осуществляется по направлениям: 

1) профилактика правонарушений, снижение уровня конфликтности в 

детской и подростковой среде – комплекс мероприятий, позволяющих повысить уровень 

социальной адаптации обучающихся, эффективность деятельности эмоционально-

волевой, познавательной, мотивационной сфер личности ребенка, расширить знания 

школьников в правовой системе общества, развивать коммуникативные навыки детей 

(плановые и внеплановые заседания Совета профилактики): 

- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета 

(беседы, тренинги, консультации, вовлечение во внеурочную деятельность и 
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дополнительное образование, в общественную жизнь класса и школы, занятия спортом); 

- правовое образование и воспитание школьников (Дни правовой помощи детям –; 

встреча с работниками ПДН, КДН, членами избирательной комиссии, Выборы 

Президента школы и активов классов); 

- пропаганда здорового образа жизни (спортивные соревнования спартакиада 

обучающихся, Дни здоровья, сдача норм ГТО); 

- противодействие буллингу в школе (классные часы, беседы, видеоконференции, 

встреча с работниками ПДН, КДН); 

- профилактика семейного неблагополучия (родительские собрания, 

просветительские мероприятия, консультации); 

- работа с педагогическим коллективом и взаимодействие с внешними 

организациями (семинары, круглые столы, работа с Советом отцов). 

2) безопасность жизнедеятельности школьников (плановые эвакуации, 

классные часы, инструктажи по технике безопасности, профилактические акции, 

тематические конкурсы, классные встречи, уроки безопасности, круглые столы): 

- Дни безопасности (ежемесячно); 

- пожарная безопасность, целью которой является обеспечение защиты жизни и 

здоровья, имущества школьников от пожаров; 

- противодействие терроризму и экстремизму, направленное на предупреждение и 

пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии, повышение 

уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма; 

- профилактическая работа по безопасности дорожного движения, направленная на 

формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на улицах, дорогах, в 

транспорте, предупреждение дорожно-транспортных происшествий; 

- информационная безопасность школьников, цель которой – обеспечение 

защищенности детей в сети интернет, профилактика рисков, связанных с причинением 

вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию; 

- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации – система мероприятий, 

направленных на формирование представлений детей о защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лесные пожары, 

химические аварии, наводнения, стихийные бедствия). 

 

Модуль «Успешный кадет» 

              Актуальность разработки собственного вариативного модуля обусловлена, 

прежде всего, спецификой задач и содержания деятельности кадетских казачьих классов 

школы. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках модуля "Успешный 

кадет" через соответствующие виды и формы деятельности на внешкольном и школьном 

уровнях, в классных коллективах и на индивидуальном уровне через уклад жизни кадетов, 

военные учебно-тренировочные сборы и походы, занятия строевой и спортивной 

подготовкой, рукопашным боем, фланкировкой и др. Военные церемониалы позволяют 

кадетам интегрировать свое интеллектуальное и физическое развитие, организовать в 

школе интересную, событийно насыщенную и личностно развивающую совместную 

деятельность детей и взрослых (педагогов, родителей, законных представителей). 

             Воспитывающий эффект данного модуля заключается в решении специфических 

воспитательных задач кадетского образования: 

− формирует личность кадета и демонстрирует место, занимаемое им в воинском 

коллективе; 

− мотивирует самодеятельность, основанную на усвоении специальных способов 

получения знаний из различных источников информации; 

− формирует личностно значимые представления об учебно-познавательной, служебной и 
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предпрофессиональной (военно-профессиональной) деятельности; 

− создает условия для формирования кадета как лидера воинского коллектива; 

− развивает способность к осознанию своей уникальности, самоопределению и 

самореализации, готовности нести ответственность не только за свои поступки, но и за 

поступки товарищей; 

− демонстрирует особенности профессии военнослужащего; 

− пропагандирует здоровый образ жизни; 

− мотивирует к личностному росту, конкурентоспособности. 

                 В целях достижения воспитательных и образовательных задач используются 

ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности. С учетом 

кадетского компонента введены следующие программы ДО и ВД: «Кадетский хор», 

«Воспитание танцем», «Знание! Доблесть! Честь!», «Сдаём ГТО», «Огневая подготовка», 

«Строевая подготовка», «ОФП с элементами рукопашного боя», «Фланкировка». 

Модуль «Успешный кадет» является частью комплексной программы воспитания и 

служит достижению единой цели. 

 

Раздел 4 «Анализ воспитательного процесса в школе» 

            Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организацией. 

            Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых 

исследований); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся. 

            Основные направления анализа, организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

- динамика личностного развития обучающихся каждого класса; 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

            Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, анкетирование. 
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2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности (анкетирование); 

- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности (анкетирование); 

- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско- взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка); 

- доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экспертная оценка); 

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

(анкетирование)? 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности (анкетирование); 

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; 

- поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

- в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; 

- какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

- какие нуждаются в обновлении. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ 

модуля 

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей 

Классный руководитель 

3.3. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования (творческие 

отчеты), охват учащихся ДО 

Заместитель директора по 

ВР  

Педагог – организатор 

 Классный руководитель 

3.4. Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках, ВШК 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

3.5. Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления, качество 

работы школьных СМИ 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса, 

школы, отчет о наличии 

содержательной 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классный руководитель 
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информации о трансляции 

воспитательной 

деятельности школы. 

3.6. Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

-Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития кабинета; 

-Информация о наличии 

функциональных зон 

активногои тихого отдыха в 

свободном пространстве 

школы 

Заместитель директора по 

ВР 

3.7. Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

3.8. Качество деятельности 

детских общественных 

объединений школы 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

участия в мероприятиях 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор 

 Классный руководитель 

3.9 Качество профилактической 

работы 

Динамика показателей 

отчетов классного 

руководителя по 

установленным формам 

Заместитель директора по 

СР 

Классные руководители 

3.10 Качество участия кадетских 

классов 

Анализ динамики охвата 

детей и Результативности 

участия в мероприятиях, 

акциях и др. 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классный руководитель 

3.11 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Согласно основным положениям ФГОС коррекционно-развивающая программа  

создана при организации воспитательно-образовательного процесса младших школьников  

с трудностями в обучении, обусловленными нарушениями в речевом развитии,  

недостаточно сформированными познавательными процессами, слабой  

сформированностью эмоционально-регуляторной сферы, трудностями в поведении, а 

также для детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях инклюзивного обучения. Возможность инклюзивного образования 

обеспечивает, в первую очередь, доступность образования детям с ОВЗ. Инклюзия 

непосредственно касается всех обучающихсяи педагогов ОУ и рассматривается как 

процесс развития предельно доступного образования для каждого ученика, формирование 

процессов обучения с постановкой адекватных целей для всех школьников, процесс 

ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого ребенка и 

максимального раскрытия его потенциала. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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обучающихся, их социальную адаптацию. 
Данная программа позволяет реализовать личностно ориентированный подход через 

психолого-социально-логопедическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащихся стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию к образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционно-развивающей работы 

является создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей, испытывающих трудности в обучении и детей с ОВЗ. К числу 

основных условий относятся: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации к условиям школьного 

обучения и реализацию системы мероприятий, направленных на профилактику 

дезадаптации школьников;  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного изучения школьников 

на уроке, во внеурочное время, взаимоотношений в семье; 

 интеграция полученных в ходе психологического, педагогического,  

логопедического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-

профилактических программ, направленных на коррекцию недостатков в развитии 

ребенка; 

 ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных,  

эмоционально-волевых и речевых процессов школьников в рамках реализации 

психологических и логопедических программ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

 консультирование и просвещение родителей и педагогов, работающих и 

воспитывающих детей с ОВЗ и трудностями в развитии. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов службы 

сопровождения, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки или трудности в 

развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о представлении школьника с трудностями в усвоении 

ОП на психолого-медико-педагогическую комиссию с целью оказания помощи 

ребенку и выработки индивидуального образовательного маршрута. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 
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 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний  

о ребенке, преемственность с ДОУ, где ранее воспитывался ребенок; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределительную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
 

Структура и содержание  

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический,  

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов 

психолого-социально-логопедической службы сопровождения, в состав которой входят: 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги.  

Сопровождение учащихся осуществляется на основе нормативных положений и  

локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации ООН о правах  

инвалидов, Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и 

инструкциями  Министерства образования и науки РФ, МО г. Салехард, Департамента 

образования Администрации МО г. Салехард, этическими кодексами психолога, 

социального педагога, Уставом МБОУ СОШ № 6, положением о социально-психолого-

педагогической службе, должностными инструкциями. 

Целью психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся и 

классных коллективов является реализация комплекса превентивных, просветительских,  

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

Основные задачи служб сопровождения: 

 защита прав и интересов личности школьника, обеспечение безопасных условий его 

развития и обучения; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей  

развития детей предшкольного и школьного возрастов с целью раннего выявления  

учащихся, требующих особого внимания специалистов для предупреждения  

возникновения проблем в обучении и развитии; 

 оказание поддержки воспитанникам в решении актуальных задач развития,  

обучения и социализации: реализация коррекционно-развивающих программ 

преодоления трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 ведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди  

учащихся, педагогов, родителей;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие формированию «универсальных учебных действий» школьников,  

обеспечивающих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и  

самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и 

личностных новообразований школьников как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, работа  

с одаренными и способными детьми. 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами службы  

сопровождения диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личностной,  

мотивационной сферы обучающихся, уровня речевого развития, особенностей  

межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективов. В данном модуле 

представлен перечень диагностического инструментария (таблица 1), критерии и  
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программа изучения ребенка различными специалистами.  

 

Перечень диагностического инструментария 

для определения уровня актуального развития, готовности детей к обучению 
 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Методики, используемые 

при обследовании  

готовности к обучению  

в школе 

 (детей 6, 5-7 лет) 

Методики, 

используемые при 

обследовании 

готовности  

к обучению  

в среднем звене 

 (детей 10 лет) 

1. 

Познавательные  

учебные действия 

 

уровень:  

высокий, 

средний, 

низкий  

 тест Керна-Йирасека; 

 методика «Субтест 

Векслера»;  

 «Цифровые ряды», 

«Группировка»; 

  цветные 

прогрессивные  

 матрицы Дж.Равена; 

  методика 

сформированности 

действий логического 

мышления Е.И. Рогова 

 методика А. 

Амтхауэра; 

 тест Д. Векслера; 

 прогрессивные 

матрицы Дж.Равена 

2. 
Личностные  

учебные действия 

сформированы,  

частично 

сформированы, 

не 

сформированы 

 тест Керна-

Йирасека;тест 

тревожности Р. Теммл, 

М. Дорки; 

 методика самооценки 

«Лесенка»; 

 проективная методика 

«Школа» 

 методика школьной  

мотивации А.Н. 

Лускановой; 

 методика 

самооценки; 

 методика 

Спилберга «Уровень 

личностной школьной 

тревожности» 

3. 
Регулятивные 

учебные действия 

уровень:  

высокий, 

средний, 

низкий 

 методика Кубики 

Кооса 

 Проба на внимание  

П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая 

4. 
Коммуникативные 

учебные действия 

сформированы,  

частично 

сформированы, 

не 

сформированы 

 методика Ж. Пиаже 

«Левая и правая 

сторона»; 

 методика «Беседа о 

школе»; 

 методика Г.А. 

Цукерман «Рукавички» 

 методика Г.А. 

Цукерман «Кто прав?»; 

 методика «Дорога  

к дому»; 

 методика Г.А. 

Карповой «ЭПК» 

5. 
Развитие  

коллектива 

уровень:  

высокий, 

средний, 

низкий 

 методика Г.А. 

Карповой «ЭПК»; 

 методика 

Социометрия 

 методика Г.А. 

Карповой «ЭПК»; 

 методика 

«Социометрия» 

6. 
Речевое  

развитие 

норма,  

ФН, ФФН,  

НВОНР,  

ОНР III, ОНР 

II 

 тестовая методика 

диагностики устной речи 

младших школьников  

Т.А. Фотековой 

 тестовая методика 

диагностики устной 

речи  

младших школьников  

Т.А. Фотековой; 

 методика 

выявления и 

определения формы 
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дисграфии 

И.Н. Садовниковой,  

Л.Н. Ефименковой,  

Г.Г. Мисаренко. 
 

Учитель устанавливает усвоенный ребенком объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности в усвоении образовательной программы и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Учитель отмечает особенности личности ребенка, 

адекватность поведения в различных ситуациях. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

 изучение истории развития ребенка с целью получения обстоятельств, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы жизни; имеет значение наследственность 

(психические заболевания, некоторые конституциональные черты); 

 изучение работ ребенка (письменные работы, рисунки); 

 непосредственное обследование ребенка (выявление уровня его развития  

посредством диагностического инструментария и КИМов); 

 анализ материалов обследования. 

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит следующее: 

 анамнез раннего речевого развития ребенка, выявление негативных факторов, 

влияющих на формирование речевых процессов;  

 образцы письменных работ школьника; 

 непосредственное обследование ребенка (выявление уровня его развития  

посредством диагностического инструментария) с формулированием заключения. 

Социальный педагог изучает: 

 среду, в которой воспитывается ребенок; 

 стиль семейных взаимоотношений и характер воспитания ребенка; 

 проводит патронаж семьи; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями; 

 формулирует заключение. 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (шПМПк) 

анализируется целостная ситуация развития ребенка, происходит выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию школьника, составлению индивидуального 

образовательного маршрута, психологического, логопедического и социально-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются 

приоритетные направления в работе с учащимся. Составляется общий комплексный план 

оказания ребенку психолого-социально-логопедической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя 

мониторинг развития необходимых психических функций и УУД школьников при 

поступлении в школу и при переходе в среднее звено, а также промежуточную 

диагностику эмоционального состояния ребенка, его взаимоотношений со сверстниками и 

педагогами, уровня его личностной школьной тревожности. 

Начальный этап мониторинга осуществляется в 1 классе. В течение первого 

полугодия проводится комплексное диагностическое обследование психологических 

составляющих УУД обучающихся. На 3-4-й неделе обучения проводится обследование 

готовности первоклассников к школе (методика А.Л. Венгера), которое включает в себя: 

выявление уровня интеллектуальной зрелости (тесты: «Рисунок человека», «Графический 

диктант», «Образец и правило», «Первая буква»), а также личностной, социальной и 

эмоционально зрелости (тест отношения к школе «Домики»). Кроме того, во второй 

четверти предполагается диагностика познавательной сферы предполагает изучение 

уровня развития мыслительных процессов первоклассников (методика А.Амтхауэра), 
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изучение уровня развития концентрации внимания и кратковременной аудиальной 

памяти (субтесты Д. Векслера). 

В течение первого года обучения у детей формируется учебная деятельность, 

развивается учебно-познавательная мотивация, желание занять позицию ученика. 

Поэтому наиболее подробно изучается личностно-мотивационная сфера первоклассников, 

а также уровень эмоционально-психологического комфорта в условиях школьного 

обучения. 
I четверть  

1. Уровень самооценки Методика «Лесенка» 

2. Самоопределение Методика М.Р. Гинзбурга «Определение мотивов в 

учения» 

3. Смыслообразование Проективные методики «Автопортрет», «Школа» 

Проба на познавательную инициативу  «Незавершенная 

сказка» 

4. Уровень тревожности Методика Р. Теммел, М. Дорки «Тест тревожности» 

5. Эмоционально-

психологическая комфортность 

А.Н. Лутошкин «Цветопись» 

II четверть 

1. Рефлексивная самооценка Методика «Шкалы» 

2. Выявление усвоения норм 

взаимопомощи 

Методика «Социометрия» 

III четверть 

1. Учебная мотивация Методика А.Н. Лускановой «Школьная мотивация» 

2. Уровень сформированности 

учебно-познавательного 

интереса 

Методика Г.Ю. Ксензовой «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 

IV четверть 

1. Выявление мотивационных 

предпочтений в учебной 

деятельности 

Методика Д. Кривенко «Иерархия мотивационных 

предпочтений» 

2. Моральные и 

конвенциональные нормы 

Беседа «Решение моральной дилеммы по Пиаже» 

Анкета Э. Туриэля «Оцени поступок» 
 

Второй год обучения предполагает промежуточное обследование личностно-

мотивационной, регуляторной сферы, а также уровня эмоционального комфорта 

школьников. Рефлексивная самооценка (методика «Шкалы»), уровень развития 

регулятивных навыков (методика «Образец и правило»), выявление мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности (методика Д. Кривенко «Иерархия мотивационных 

предпочтений»), выявление усвоения норм взаимопомощи (методика «Социометрия»), 

уровень тревожности (проективная методика «Школа»). 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных  

обеспечивает создание системы адаптационно-профилактического и коррекционно-

развивающего сопровождения младших школьников, а также выработку индивидуально-

коррекционного маршрута учащихся с трудностями в усвоении образовательной  

программы на школьном ПМПк. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за учащимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащихся с проблемами в 

развитии при представлении на школьном ПМПк, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

особенности его интеллектуального развития, результаты освоения образовательной 

программы; 

 формирование эмоционально-положительного климата в классном коллективе. 

Важным условием успешного обучения детей с проблемами в развитии является 
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организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

специалистами службы сопровождения.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сфер учащихся, с учетом сензитивного периода развития.  

Занятия строятся с учетом принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития). 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 началу коррекционной работы предшествует этап диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах, и на основании этого заключения – 

построение коррекционной работы, исходя из ближайшего прогноза развития; 

 постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний ребенка в ходе коррекционно-развивающей работы с 

целью внесения необходимых корректив в работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения  

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа создает оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке заданий  

проблемного характера. Решение проблемных ситуаций, преодоление трудностей  

способствует развитию учеников, раскрытию их способностей и возможностей. Каждое 

задание переходит ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать мотивацию учащихся к 

занятиям, повышает самооценку, дает радость от преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы способствовать развитию у учащихся навыка переноса 

информации, следовательно механизма самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает создание 

благоприятного эмоционального фона на занятиях, стимулирование у детей 

положительных эмоций. 

Помимо развития УУД школьников на учебных занятиях учителем, специалистами 

службы осуществляется индивидуальная и групповая работа, по формированию и 

развитию познавательных, коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых 

процессов обучающихся, что способствует наиболее эффективному формированию и 

развитию учебных действий детей в период обучения в начальной школе.  

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность 

включает мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность 

Я–концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Мотивационная 

готовность определяется доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Сформированность Я–концепции характеризуется осознанием ребенком своих  

физических возможностей, умений и нравственных качеств и умения критически  

оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность 

к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм и в способности  

регулировать свое поведение.  
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В рамках преемственности, на этапе ДОУ – начальное звено школы, реализуется 

образовательная программа «Малышок», целью которой является  

обеспечение возможности единого старта будущих первоклассников путем развития  

индивидуально-личностных особенностей и школьно-значимых психических функций как 

приоритетного условия успешной адаптации к УВП.  

Для качественной реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

 способствовать созданию условий для позитивного настроя и снятия  

эмоционального напряжения; 

 развивать произвольный компонент психических функций: восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, коммуникативные навыки за счет развития и 

укрепления волевых качеств личности;  

 развивать речевые процессы; 

 формировать предпосылки УУД; 

 организовать просветительскую работу с родителями и педагогами ДОУ. 

Предлагаемая программа адаптационных занятий предназначена для детей  

дошкольного возраста, поступающих в первый класс (6,5-7,5 лет). 

Предполагаемые результаты: 
 обеспечение преемственности целевого и содержательного единства в развитии  

ребенка при переходе с дошкольного образования к систематическому обучению в 

школе; 

 раннее выявление детей с недостаточным уровнем готовности к школе;  

 формирование предварительных групп для дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы; 

 предоставление рекомендаций для родителей по формированию школьно-значимых 

функций у детей с учетом индивидуально-личностных особенностей; 

 предоставление учителям начальных классов информации об актуальном уровне 

развития будущих первоклассников с целью определения образовательных 

программ и формирования классов; 

 повышение уровня психолого-социальной адаптации первоклассников  

к учебно-воспитательному процессу. 

На первом этапе, учитывая сензитивный период развития ребенка, с учащимися  

младшего школьного возраста проводится адаптационно-профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа. Основные приоритеты на данном этапе:  

 контроль за психосоциальной адаптацией; 

 комплексная углубленная диагностика; 

 реализация коррекционно-развивающих программ.  

В работе с первоклассниками особенно важной является профилактика  

психосоциальной дезадаптации. Исходя из этого, в первом полугодии с обучающимися 

1 классов проводятся адаптационные занятия, направленные на  формирование 

необходимого уровня психологической готовности детей к школе.  

Основное содержание занятий составляют игры и психотехнические  

упражнения, направленные на развитие личностных и коммуникативных учебных  

действий: навыков адекватного социального поведения школьников, поддержание  

благоприятного внутригруппового климата и сплочения коллектива, формирование  

устойчивой самооценки. 

Во вторых-третьих классах приоритетом является коррекционно-развивающая  

работа. Так развитию познавательных учебных действий способствуют занятия  

факультативных занятий «Развитие познавательных способностей», «Школа развития 

речи», «Путь к грамотности», «Занимательный английский», «Практикум по решению 

задач». 

Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля обучающихся  подразумевает: 

 снижение импульсивности в поведении; 
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 предупреждение и снижение тревожности и страхов; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 умение осуществлять действие по образцу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение адекватно принимать оценку взрослого и сверстника. 

Четвертый класс – подготовительный период к поступлению в среднее звено, к 

новому этапу взросления. Учебно-воспитательный процесс в этом возрасте направлен   на 

развитие коммуникативных и личностных учебных действий школьников: 

 снижения уровня личностной школьной тревожности; 

 развития способности к сотрудничеству в классном коллективе; 

 развития школьной мотивации; 

 освоения социальных норм и в способности регулировать свое поведение; 

 формирования способности к самопознанию. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями  

осуществляется с 1 по 4 класс и включает в себя коррекцию нарушений устной и  

письменной речи. Для обучающихся 1-х классов разработаны и реализуются  

три программы коррекционно-развивающих логопедических занятий.  

 Одна из программ предназначена для обучающихся с фонетическим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Данная программа коррекционно-

развивающих логопедических занятий нацелена на коррекцию звукопроизношения и 

предупреждение обусловленных этим трудностей в обучении. Основными направлениями 

программы являются: развитие моторики артикуляционного аппарата, мимической 

мускулатуры; развитие моторики кистей рук и мелкой моторики пальцев рук; 

формирование правильной артикуляции звуков; автоматизация звуков в различных 

позициях и фонетических условиях; дифференциация звуков с другими, близкими по 

акустическим и артикуляционным признакам; формирование восприятия устной речи; 

нормализация просодической стороны речи; развитие  интеллектуальных функций 

(памяти, внимания, мышления, восприятия, представлений, воображения, ориентировки 

во времени и пространстве); развитие фонематических процессов, формирование 

представлений о звуко-буквенном составе слова; формирование навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова. 

По окончании курса коррекционно-развивающих логопедических занятий   

учащиеся должны уметь: правильно произносить и дифференцировать все звуки русского 

языка: анализировать звуко-слоговой состав слов; характеризовать звуки по акустическим 

артикуляторным признакам; правильно употреблять в речи поставленные 

автоматизированные на логопедических занятиях звуки; пользоваться в учебной 

деятельности полученными на занятиях знаниями. 

 Другая программа разработана для  обучающихся, имеющих не резко выраженное 

общее недоразвитие речи. Нацелена программа на устранение недостатков устной речи  и 

предупреждение нарушений письменной речи у обучающихся 1 классов. 

Программой предусмотрено решение ряда задач: 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

- уточнение и закрепление слухопроизносительной дифференциации фонем; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка. 

К концу обучения дети должны знать: 

1. Гласные и согласные звуки и буквы; 
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2. Определения понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 

ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог; 

3. Отличая между: звуком и буквой; гласными и согласными; звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом. 

К концу обучения дети должны уметь: 

1. Различать гласные и согласные звуки; 

2. Различать звуки и буквы, слоги и слова, словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

3. Определять ударные и безударные гласные, слоги; 

4. Определять в словах место и последовательность звуков; 

5. Определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

6. Производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также языковой 

анализ и синтез предложений; 

7. Использовать в речи предложно-падежные конструкции с именами существительными 

в косвенных падежах; 

8. Согласовывать имена прилагательные с именами существительными в форме 

косвенного падежа; 

9. Согласовывать притяжательные, указательные и определительные местоимения с 

именами существительными; 

10.Образовывать притяжательные и относительные прилагательные с различными 

суффиксами; 

11.Согласовывать существительные и глаголы в числе и роде; 

12.Использовать в речи и различать между собой глаголы 1,2,3-го лица настоящего и 

прошедшего времени. 

Третья программа разработана для обучающиеся 1 классов с общим недоразвитием 

речи 3 уровня, испытывающие  трудности при усвоении программы начального обучения 

общеобразовательной школы вследствие недостаточно сформированной речевой функции 

и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.  

Программой предусмотрено решение ряда задач: 

• Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава 

слова. 

• Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

• Формирование связной речи (развитие навыков построения связного 

высказывания, рассуждение, передача содержания текста). 

• Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению 

(устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, способность к 

переключению, навыков и приемов самоконтроля, познавательной, познавательной 

активности, произвольности общения и поведения). 

 Формирование навыка правильного письма и навыка слогового чтения.  

 Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: планирования 

предстоящей деятельности; контроля за ходом своей деятельности; умения работать в 

определённом режиме и темпе; умения применять полученные знания в новых ситуациях. 

 Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, 

взаимоуважения друг к другу.  

 Воспитание чувства уважения к учителю, умения общаться с учителем, воспитание 

умения общаться с другими детьми в коллективе.  

По окончании коррекционно-развивающих занятий обучающиеся должны знать: 

отличия звука от буквы; алгоритм характеристики звуков; правила переноса и деления 

слов на слоги; правила оформления предложения; уметь: ориентироваться в звуковом  

составе слова; дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие  



 

193 

 

акустико-артикуляционное сходство; активно пользоваться различными способами  

словообразования; подбирать родственные, однокоренные слова; правильно использовать 

новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. устанавливать 

связь между формой и значением); передавать суть выполняемых упражнений, 

последовательность производимых умственных действий в развёрнутом высказывании. 

Во 2-4-х классах приоритетом речевой коррекции становится письменная речь.  Для 

обучающихся вторых классов разработаны и реализуются 3 программы: 

 Одна из программ предназначена для детей 2-х классов с общим недоразвитием 

речи 3 уровня. 

Целью программы является коррекция нарушений устной и письменной речи, 

восполнение пробелов в знаниях. 

Программа предполагает реализацию ряда задач: 

Образовательные 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова.  

2. Активизация словарного запаса путем уточнения значений, имеющихся в запасе у 

детей слов. 

3. Обогащение словарного запаса путем введения лов-терминов (звук, слог, гласный, 

согласный, твердые, мягкие, глухие, звонкие, согласные), слов, относящихся к 

различным частям речи и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

4. Уточнение конструкции простого предложения. 

5. Усвоение правил правописания и правил оформления простого предложения. 

6. Формирование навыка правильного письма. 

7. Формирование навыка послогового чтения. 

 Коррекционные 

1. Уточнение правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация дефектно 

произносимых звуков. 

2. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

 Устойчивости внимания; 

 Наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

 Способности к запоминанию, способности к переключению; 

 Познавательной активности; 

 Навыков и приемов самоконтроля. 

3. Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: 

 Планирование предстоящей деятельности; 

 Контроль за ходом своей деятельности; 

 Работа в определенном режиме и темпе; 

 Применение полученных знаний в новых ситуациях; 

 Анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

Воспитательные 
1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, 

взаимоуважения друг к другу. 

3. Воспитание чувства уважения к учителю, умения общаться с учителем, воспитание 

умения общаться с другими детьми в коллективе. 

По окончании курса занятий обучающиеся должны различать: 

 графический образ заглавных и строчных букв русского алфавита; 

 буквы и звуки, гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные; 

 скороговорки, чистоговорки, пословицы.  
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Обучающиеся должны уметь: 

 правильно произносить и дифференцировать звуки русского языка, устанавливать 

место заданного звука в слове, последовательно выделять звуки в слове и давать им 

характеристику, составлять звуковую схему слова, делить слова на слоги и для 

переноса, находить ударный слог, называть ударную гласную; 

 составлять простое предложение (с небольшим распространением), а также схему 

данного предложения; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

подбирать родственные слова, находить общую часть - корень; 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развернутом высказывании; 

 безошибочно выполнять зрительные и слуховые диктанты; 

 безошибочно и выразительно читать, передавать суть прочитанного. 

Обучающиеся должны составлять небольшие тексты описательного и 

повествовательного характера. 

Программа для обучающиеся 2-х классов с нередко выраженным общим 

недоразвитием речи нацелена на коррекцию нарушений письменной речи. 

Задачи программы: 

• Развивать навыки звукового анализа и синтеза, фонематическую дифференциацию 

звуков, зрительную дифференциацию строчных букв, внимание, память, мышление. 

• Выработать умение различать твердые и мягкие, звонкие, глухие согласные. 

 Обогащать и активизировать словарь. 

• Формировать навык самоконтроля, орфографическую зоркость, фразовую речь. 

Развивать познавательную деятельность (мышление, восприятие, представление, память, 

внимание). 

После реализации программы дети должны уметь: 

1. Производить анализ и синтез состава слова. 

2. Различать слова-термины: звук, слог, гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий 

глухой. 

3. Дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-артикуляционное 

сходство. 

4. Дифференцировать буквы, имеющие кинетические и оптические сходства. 

5. Знать и различать временные и пространственные представления. 

6. Выделять главное обобщать. 

7. Строить связные высказывания; программировать смысл  высказывания. 

8.  Точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

отбирать языковые средства, адекватные смысловой концепции, для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача 

содержания текста, сюжетной картины). 

Программа для обучающиеся 2 классов с фонематическим недоразвитием речи 

направлена на: уточнение и развитие пространственно-временных представлений; 

развитие функции фонематического анализа и синтеза; звукослоговой структуры слова, 

языкового анализа и синтеза. 

К концу обучения дети должны знать: 

- термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.); 

- все буквы и звуки родного языка; 

- отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

- гласные и согласные звуки; 

Твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

- пары гласных звуков; пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по 
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звонкости – глухости. 

К концу обучения дети должны уметь: 

- узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

- обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме; 

- использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Ё или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить звуко-буквенный  разбор слогов и слов; 

- записывать слова с гласными И, Я, Е, Ю, Ё, а также с буквой Ь; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

- самостоятельно писать  слуховые и зрительные диктанты, используя 

оппозиционные звуки. 

  Для обучающихся 3-х классов разработана программа. 

Основная цель которой – преодоление смешанной дисграфии, профилактика 

дизорфографии и обусловленных этим трудностей в обучении. В процессе коррекционно-

развивающей работы решается ряд задач, наиболее значимыми из которых являются 

следующие: 

 Обогащение словарного запаса путём введения слов, относящихся к различным 

частям речи и за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования.  

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

устойчивости внимания; наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

способности к запоминанию, способности к переключению; познавательной 

активности; навыков и приёмов самоконтроля. 

 Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: планирования 

предстоящей деятельности; контроля за ходом своей деятельности; умения работать 

в определённом режиме и темпе; умения применять полученные знания в новых 

ситуациях. 

 Формирование чувства ответственности, уверенности в себе.  

 Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, 

взаимоуважения друг к другу.  

Разработанная программа для обучающихся 4-х классов является завершающей на 

начальном этапе обучения и нацелена на предупреждение дизорфографии, 

совершенствование устной и письменной речи. Основные задачи данной программы: 

 совершенствовать полноценные представления о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова; 

 обогащать словарный запас за счёт слов, обозначающих обобщённые и абстрактные 

понятия, относящиеся к различным частям речи; 

 развивать умения активно пользоваться различными способами словоизменения и 

словообразования; 

 развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путём овладения 

навыками лексической сочетаемости слов, словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций; 

 формировать полноценные морфологические представления и навык 

морфологического анализа; 

 совершенствовать умение правильного грамматического оформления предложений; 
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 при формировании орфографических навыков использовать не только метод 

сознательного применения правил, но и альтернативных приёмов усвоения навыка 

правописания.  

Таким образом, данная программа позволяет обучающимся с речевыми 

нарушениями успешно овладевать программой по русскому языку и чтению. В частности 

учащиеся научаться: 

 отличия звука от буквы; 

 алгоритм характеристики звуков; 

 правила переноса и деления слов на слоги; 

 значимые части слова; 

 основные части речи, способы образования слов различных частей речи; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Получат возможность научиться: 

 ориентироваться в звуковом составе слова, то есть уметь проводить звуко-

буквенный анализ, давать характеристику звуков; 

 дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство; 

 ориентироваться в морфологическом составе слова, то есть уметь определять, 

посредством каких частей слова образуются новые слова и изменяются  

их значения; 

 активно пользоваться различными способами словообразования, подбирать 

родственные, однокоренные слова; 

 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развёрнутом высказывании; 

 определять последовательность развертывания высказывания (план), определять 

связность предложений и смысловую зависимость между ними. 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 писать изложение и сочинение повествовательного текста с элементами описания и 

рассуждения. 

Для каждой из служб определены цели, задачи, направления деятельности, пути  

взаимодействия. Все службы работают по единому плану действий, представляющему  

собой скоординированное планирование работы каждой службы на различных этапах 

обучения школьников. 

4. Консультативно-профилактический модуль включает в себя мероприятия,  

направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Предусматривает знакомство педагога с индивидуальными особенностями учащихся,  

помощь в осуществлении идивидуально-коррекционного маршрута ребенка  

с трудностями в обучении, консультирование учителей по различным вопросам,  

организацию спецкурсов и семинаров-практикумов, а также тренингов личностного роста 

и профилактики эмоционального выгорания. 

Профилактическая работа с семьей осуществляется с целью повышения уровня  

родительской компетентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка и проводится специалистами службы сопровождения совместно с учителями  

на всем протяжении обучения ребенка в школе. Организация консультативной помощи 

родителям предусматривает: 

 разработку рекомендаций по взаимодействию с ребенком;  

 различные формы родительских собраний;  

 консультации;  

 беседы;  



 

197 

 

 тренинги; 

 оформление информационных стендов;  

 патронаж семей.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их  

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов  

к участию в реализации Программы и знакомство с комплектом документов, входящих  

в структуру программы. Это карта медико-психолого-педагогической помощи ребенку, 

индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическая характеристика. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта  

особенностей 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. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении, 

развитии, а также социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих иобразовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами: Салехардская окружная больница, реабилитационный 

центр «Доверие».  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов службы сопровождения и педагогов  

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов –  это консилиумы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
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обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы: педагогом-психологом (1 чел.), учителем-логопедом (1 чел.), 

социальными педагогами (2 чел.). 

Материально-техническое и информационное  обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы будет 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии. 

  

Мониторинг учебных достижений учащихся,  

стабилизация или рост их образовательных  

результатов, познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

учащихся, уровня речевого развития, особенностей 

межличностных взаимоотношений, развитие 

классных коллективов. 

Развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электронная 

база методических рекомендаций по психолого-

социально-логопедическому сопровождению 

обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

развитии. 

Внутришкольные и районные семинары, круглые 

столы по проблемам детей с трудностями в 

обучении и развитии, открытые коррекционно-

развивающие профилактические занятия, мастер-

классы, обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 - ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№ 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а 

также направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства, 

обеспечивает условия для удовлетворения образовательных запросов участников 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный (образовательный) план начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 6 ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ начального общего образования (1-4 классы) и составлен на основе 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://1zavuch.ru/%23/document/117/52382/dfas0krd6w/


 

201 

 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования. 

Основными задачами учебного плана начального общего образования  являются: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- реализация деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании; 

- обеспечение  реализации индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. 

Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы 

на основе дифференцированного подхода.  

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях учебный план 1-х классов ориентирован  на 33 

учебные недели с дополнительными недельными каникулами в 3 четверти и 

осуществляется по пятидневной учебной неделе; во 2-4 классах  - 34 учебные недели с 

учётом промежуточной аттестации и осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

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

- с января по май - 4 урока (один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры) по 40 минут каждый.  

- во 2-4 классах  продолжительность уроков 40 минут. 

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку: 

при пятидневной учебной неделе для учащихся первых классов - 21 час; 

при пятидневной учебной  неделе для учащихся 2-4 классов - 23 часа. 

         Система оценивания в 1-х классах безотметочное обучение, а во 2-4 классах- «5» - 

отлично «4» - хорошо «3 » - удовлетворительно «2» - неудовлетворительно 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебный план определяет следующую 

структуру обязательных предметных областей и следующие основные задачи реализации 

предметных областей 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
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способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется через предметы: 

№ Предметная область Учебные предметы Классы 

1 
русский язык и 

литературное чтение 

русский язык 1-4 

литературное чтение 1-4 

2 родной язык и 

литературное чтение 

 на родном языке 

родной язык (русский) 1-4 

литературное чтение на родном языке 

(русском) 

1-4 

3 иностранный язык иностранный язык (английский) 2-4 

4 математика и 

информатика 
математика 1-4 



 

203 

 

5 обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

окружающий мир 1-4 

6 
искусство музыка 1-4 

изобразительное искусство 1-4 

7 технология технология 1-4 

8 
ОРКиСЭ/основы 

религиозных культур и 

светской этики 

ОРКиСЭ/основы религиозных культур 

и светской этики 

4 

9 физическая культура физическая культура 1-4 

 

В целях обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка, на основании 

образовательного запроса участников образовательных отношений, в 1 -4 классах, изучаются 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

В 1-3 классах на изучение родного языка (русского) отводится по 1ч в неделю во 2 

полугодии , на изучение литературного чтения на родном языке (русском) отводится по 1ч в 

неделю в 1 полугодии . В 4 классах на изучение родного языка (русского) отводится по 1ч в 

неделю, на изучение литературного чтения на родном языке (русском) отводится по 1ч в 

неделю. 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРК и 

СЭ), в 4 классах, по выбору обучающихся и (или) по выбору их родителей (законных 

представителей) изучаются модули «Основы православной культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы исламской культуры», «Основы светской 

этики», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры». В целях 

необходимости предоставления учащимся 4-х классов возможности изучения выбранного 

модуля производится  деление учащихся всей параллели на группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных пот требностей обучающихся и строится в 

соответствии с возможностями МБОУ СОШ №6. 

Содержание образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в направлено на изучение факультативного курса «Школа 

грамотного читателя» относящегося к предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». Количество часов 34 часа в год во 2-3 классах. 

Курс имеет научно-познавательную, духовно- нравственную и 

культурологическую направленность, способствует формированию личности 

обучающегося, владеющего основными стратегиями чтения, направленными на 

достижение читательской грамотности, которая включает в себя умение поиска и анализа 

информации в тексте, его понимание и интерпретацию, оценку и формирование суждения 

о тексте. 

Перспективный учебный план является основой для разработки учебного плана 

МБОУ СОШ №6, в нём отражаются и конкретизируются основные показатели 

примерного учебного плана: состав учебных предметов, общий объем учебной нагрузки 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, максимально допустимая недельная нагрузка. 

Общий объем учебной нагрузки  
 I год II год III год IV год итого % 

Обязательная часть 693 748 748 782 2971  80% 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 34 34  68 

 

20% 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений  (внеурочная деятельность) 
165 170 170 170 675 

Итого часов за учебный период 858 952 952 952 3714 100% 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год Всего 

часов 

Количество часов в неделю 

1кл 2кл 3кл 4 кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 5 5 5 5 

Литературное  

чтение 
132 102 102 68 404 4 3 3 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
17 18 18 34 87 0,5 0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
16 16 16 34 82 0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
 

68 68 68 204 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 33 68 68 68 237 1 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКиСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

- Основы 

православной 

культуры 

- Основы 

религиозных 

культур народов 

России 

- Основы 

исламской 

культуры 

- Основы светской 

этики 

- - - 34 34 
   

1 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  
33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Технология Технология  33 34 34 34 135 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 68 68 68 303 3 2 2 2 

ВСЕГО 693 748 748 782 2971 21 22 22 23 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Факультатив           

Русский язык и 

литературное 

Школа грамотного 

читателя) 
 34 34  68  1 1  

ВСЕГО  34 34  68  1 1  

ИТОГО 693 782 782 782 3039 21 23 23 23 

 

Нормативный срок реализации учебного плана Основной образовательной программы 

ФГОС НОО – 4 года. 

Для каждого года обучения составляется и утверждается годовой учебный план. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 2-4 классов. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года по всем предметам учебного плана в 

следующих формах: 
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Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 классы 2-3 классы 4 классы 

Русский язык Аттестационная 

работа 

Аттестационная 

работа 

Всероссийская проверочная 

работа (ВПР). В случае 

отсутствия на ВПР - 

аттестационная работа 

Литературное чтение н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Родной язык (русский) н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Литературное  чтение 

на родном языке 

(русском) 

н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный язык 

(английский) 

- Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Аттестационная 

работа 

Аттестационная 

работа 

Всероссийская проверочная 

работа (ВПР). В случае 

отсутствия на ВПР - 

аттестационная работа 

Окружающий мир н/оц Годовая отметка Всероссийская проверочная 

работа (ВПР). В случае 

отсутствия на ВПР - 

аттестационная работа 

Музыка н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Технология н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая культура н/оц Годовая отметка Годовая отметка 

Школа грамотного 

читателя 

- Зачет/незачет - 

ОРКиСЭ (Основы 

православной 

культуры) 

- - н/оц 

ОРКиСЭ (Основы 

мировых религиозных 

культур ) 

- - н/оц 

ОРКиСЭ (Основы 

исламской культуры) 

- - н/оц 

ОРКиСЭ (Основы 

светской этики) 

- - н/оц 

 

Результаты промежуточной аттестационной работы по русскому языку и 

математике являются результатом промежуточной аттестации в 1-х классах. Освоение 

учеником 1 класса базового уровня является положительным результатом обучения как 

показатель выполения требований ФГОС начального общего образования. 

Если промежуточная аттестация (годовая) проводиться в форме промежуточной  

аттестационной работы, то итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое 

годовой отметки и отметки за промежуточную аттестационную работу в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  
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Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 недели при пятидневной учебной неделе. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями, в 1-х классах – 35 минут. Итого часов внеурочной деятельности – 75 

часов.  

 Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами 

дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования города, специалистами учреждений социального партнерства. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Основными формами 

образовательного пространства внеурочной деятельности являются организованные 

занятия по направлениям, которые являются   неотъемлемой частью образовательного 

процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра 
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занятий, направленных на их развитие.  

 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных во ФГОС, реализуемые через: – 5 часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, организуемую в Школе, осуществляется в пределах средств 

субвенции муниципалитета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. - остальные 5 часов реализуются в 

рамках занятий учебных объединений системы дополнительного образования школы 

(кружки, секции, студии, клубы) и программ образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города, учреждений культуры и спорта, 

воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями, педагогами-

организаторами. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

 Учитывая особенности функционирования организации, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения   

были разработаны следующие направления   программы внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

 Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Оно представлено и реализуется через следующие формы внеурочной деятельности: 

  «Азбука игр»  

  «Спортивные игры»  

  «Готовимся к ГТО» 

  «Цветок здоровья» 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

 Цель: создание условий для развития у школьников навыков экспериментирования: 

способности решать учебные и практические задачи на основе сфор-мированности 

универсальных учебных действий, расширение знаний учащихся об истории родного 

края, формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

 Данное направление реализуется через курсы: 

 «Опыты и эксперименты» 

 «Я – исследователь» 

 «Я гражданин-  России» 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

 Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к 

передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе 

подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

 Компетенции этого направления формируются через следующие курсы: 

 «Школа грамотного читателя» 

 «Функциональная грамотность 
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4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности; расширение знаний о литературно-

художественном творчестве, развитие навыка выразительного чтения произведений 

поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 

разных жанров. Данное направление реализуется через следующие формы внеурочной 

деятельности: 

  Творческая мастерская «Умелые ручки» 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

 Цель: формирование информационной компетентности, информационной 

грамотности, включающей в себя совокупность умений работы с информацией как с 

неким набором сведений, формируемых на уроках, факультативах, во внеурочной 

деятельности, применяемых при выполнении заданий, предполагающих активные 

действия по поиску, обработке, организации информации, по созданию собственных 

информационных объектов. Направление представлено следующим курсом: 

  «В мире информации» 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

 Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку и математике, показать учащимся, что грамматика и математика это -  не 

свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по миру 

наук.  

 «Введение в школьную жизнь» 

  «Секрет орфографии» 

  «Занимательное словообразование» 

  «Занимательная лингвистика» 

  «Математика и конструирование» 

  «Я люблю математику» 

 Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному 

мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при 

решении любых жизненных проблем. Занятия по данному направлению включать в себя: 

викторины, познавательные и интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские 

проекты и другие образовательные мероприятия, которые ориентированы на развитие 

интеллектуальной и творческой личности. Они предполагают повышение мотивации к 

познавательной деятельности, формирование первичных умений самостоятельной 

исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребѐнка, адекватной 

жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и 

представлений об окружающем мире. 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Источник 

оплаты 

труда 

Количество часов  

в год 

Всего 

часов 

Количество 

часов в неделю 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Азбука игр» 

 

1 33    33 1    

«Спортивные игры» 1   34  34   1  

«Готовимся к ГТО» 1    34 34    1 

«Цветок здоровья» 1  34   34  1   

Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

«Опыты и 

эксперименты» 

1 32     32 1    

«Я – 

исследователь» 

1  34 34 34  102  1 1 1 

«Я – гражданин 

России» 

1    34  34    1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Функциональная 

грамотность» 

1 36     36 1    

«Школа грамотного 

читателя» 

1 32     32 1    

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Творческая 

мастерская 

«Умелые ручки» 

1  34   34  1   

Информационная 

культура 

«В мире 

информации» 

1   34   34   1  

Ученье с 

увлечением 

«Секрет 

орфографии» 

1  34   34  1   

«Занимательное 

словообразование» 

1   34   34   1  

«Занимательная 

лингвистика» 

1    34  34    1 

«Введение в 

школьную жизнь» 

1 32     32 1    

«Математика и 

конструирование» 

1  34  34   68  1 1  

«Я люблю 

математику» 

1    34 34    1 

ИТОГО Количество часов 

оплачиваемых за счет 

внеурочной 
деятельности 

1 165 170 170 170 675 5 5 5 5 

 

 Для каждого года обучения составляется и утверждается годовой учебный план 

внеурочной деятельности. Годовой учебный план является конкретизацией тех задач, 

которые стоят перед каждым этапом школьного образования. Годовой учебный план, 

рассчитанный на весь период реализации ООП НОО, должен быть выполнен в полном 

объеме к окончанию действия Перспективного учебного плана внеурочной деятельности. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября каждого года (если не является выходным днём). 

Окончание учебного года – 25 мая каждого года (если не является выходным 

днём).Учебный год делится на четыре неравные по продолжительности четверти. Сроки 

начала, окончания четверти и каникул ежегодно корректируются соответственно 

календарю. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебные недели с учетом 

промежуточной аттестации, в 1-х классах – 33 учебные недели. С целью профилактики 

переутомления организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти 

для первоклассников. Окончание летних каникул – 31 августа каждого года. 
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Клас

сы 

Продолжи

тельность 

I  

четверти 

Продолжи

тельность 

осенних 

каникул 

Продолжи

тельность 

II 

четверти 

Продолжит

ельность 

зимних  

каникул 

Продолжи

тельность 

III 

четверти 

Дополнит

ельные 

каникулы 

в III 
четверти 

Продолжи

тельность 

весенних 

каникул 

Продолжит

ельность  

IV 

четверти 

Итого за год Проме

жуточ

ная 

аттест
ация 

Учебны
х недель 

Дней 
каникул 

1  9  

недель 

7  

дней 

7  

недель 

14 

 дней 

9 

недель 

7  

дней 

11  

дней 

8 

недель 

33 

недел

и 

39  

дней 

- 

2-4  9  

недель 

7 

 дней 

7 

 недель 

14 

 дней 

10  

дней 

- 11  

дней 

8  

недель 

34 

недел

ь 

32 

дня 

15-25 

мая 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

План-сетка воспитательных мероприятий на уровне начального общего образования 

№ п/п Дела, события, мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 

классы 
1 сентября 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2. 
Открытый урок 

«Год экологии на Ямале» 

1-4 

классы 
1 сентября Классные руководители 

3. 
Участие в мероприятиях ко Дню 

города 

1-4 

классы 

первая 

суббота сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

4. 

Единый Урок Памяти «Эхо 

Бесланской войны», минута 

молчания в рамках дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

классы 
3 сентября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. 
Неделя безопасности Российской 

Арктики 

1-4 

классы 

с 05.09. – 

10.09. 2021г. 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители Учителя физ. 

культуры Заместитель директора 

по БЖ 

6. 

Неделя здорового образа жизни 

(День здоровья, Челлендж «Будь 

здоров!», походы выходного дня) 

 

1-4 

классы 

первая декада 

сентября 

Классные руководители Учителя 

физ. Культуры Заместитель 

директора по БЖ 

Заместитель директора по ВР 

7. 
Выставка творческих работ 

«Рукотворные чудеса» 
1-4 класс 17.09. – 19.09. 

Педагог-организатор Классные 

руководители Учителя физ. 

Культуры 

8. 

Видеооткрытка поздравление 

класса школе «Мы поздравляем 

родную школу» 

1-4 

классы 

с 05.09. – 

12.09. 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

9. Акция «Внимание – дети» 
1-4 

классы 

Август - 

сентябрь, октябрь 

- ноябрь, декабрь 

- январь, март-

апрель, май-июнь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

10. 

Креативная декада, посвященная 

Дню учителя «#Большая 

перемена» 

1-4 

классы 

сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Руководитель школьного пресс-
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центра 

11. Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь 
Педагог-организатор Классные 

руководители 

12. 

День математики в школе, 

посвященный Всемирному Дню 

математики 

1-4 

классы 

15 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители Педагог -

организатор 

13. 
Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

1-4 

классы 
октябрь 

Руководитель ШСК 

Педагог-организатор Классные 

руководители Учителя 

физкультуры 

14. 
Месячник профилактики 

правонарушений 

1-4 

классы 

Октябрь- 

ноябрь, март-

апрель 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог Социальный 

педагог Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

15. 
Ярмарка фестиваля «ВОТЭТНО» 

«Все народы в гости к нам!» 

1-4 

классы 
4 ноября 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

16. 

Флешмоб отряда ЮИД совместно 

с Советом отцов школы 

«Засветись! Стань ярче!» 

1 – 4 

классы 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель русского языка и 

литературы 

17. Неделя профориентации 
1-4 

классы 

октябрь- 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

18. 

Общешкольный праздник, 

посвященный Дню матери «Тепло 

сердец» 

1-4 

классы 
ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители Учитель музыки 

19. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

Урок мужества, минута молчания 

1-4 

классы 
3 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Заведующий музеем 

Классные руководители 

20. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

Урок мужества, минута молчания 

1-4 

классы 
9 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Заведующий музеем 

Классные руководители 

21. 
Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Ямала 

1-4 

классы 
10 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь Классные 

руководители 

22. 
Конкурс на лучшую спортивную 

зарядку «Весёлый драйв». 

1-4 

классы 
декабрь 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

23. «Новогодний фейерверк» 
1-4 

классы 
декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители Учитель музыки 

Совет старшеклассников 

24. 
Участие в Елке Главы 

Администрации г. Салехард 
3-4 классы декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель музыки 

25. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Снятию Блокады 

Ленинграда Акция «Блокадный 

хлеб» 

1-4 

классы 
27 января 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

26. 
Месячник гражданско- 

патриотического воспитания 

1-4 

классы 
23.01 – 22.02 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Учителя физ. культуры 
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27. Смотр строя и песни 
1-4 

классы 
23.01 – 23.02 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

28. 

Семейные спортивные субботы 

«Здоровое содружество» 

совместно с Советом отцов 

1-4 

классы 
23.01 – 23.02 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

29. 

Конкурс «Юный защитник 

Отечества», посвященный 23 

февраля 

Акция «Армейский чемоданчик» 

1-4 

классы 
23 февраля 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

30. 

Школьный межэтнический 

фестиваль «ВОТЭТНО» 

(фестиваль народов России) 

1-4 

классы 

Вторая 

декада марта 

- апрель 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

31. 
Мероприятия, посвященные дню 

детской и юношеской книги 

1-4 

классы 
март 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

32. 

Единый Всероссийский 

Гагаринский урок (в рамках Дня 

космонавтики) 

1-4 

классы 
12 апреля 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

33. Акция «Безопасный лед» 
1-4 

классы 
март 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель музыки 

34. 

Международный женский день 

«Мисс школы 2022» 

Праздничный видеоролик 

«Весенние улыбки» 

1-4 

классы 
март 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель музыки 

35. Неделя науки и творчества 
1-4 

классы 
апрель 

Заместитель директора по 

ВР, УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

36. 
Фестиваль хоров «Песня в 

солдатской шинели» 

1-4 

классы 
апрель 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

37. 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Победе в ВОВ 

1-4 

классы 
1-10 мая 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

38. 
Неделя славянской культуры и 

письменности 

1-4 

классы 
20 -24 мая 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

39. 
Традиционный праздник 

«Последний звонок» 
4 классы 20 мая 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

40. Праздник «За честь школы!» 
2-3 

классы 
24 мая 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

41. 
Портфолио классов «#Живой мир 

школы 2023» 

1-4 

классы 
до 25 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

«Экскурсии, походы» 

1 
Общешкольный туристический 

слет 

1-4 

классы 
сентябрь 

Учитель физ. культуры 

Классные руководители Педагог-

организатор 
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2 

Тематические экскурсии в МВК 

им. Шемановского, 

Национальную библиотеку, 

Обдорский острог и т.д. 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

3 Регулярные пешие прогулки 
1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

4 День выходного дня на природе 
1-4 

классы 

в течение года (в 

соответствии с 

погодными 

условиями) 

Классные руководители 

«Профориентация» 

1 Профориентационные экскурсии 
1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

2 

«Классные встречи» со 

специалистами организаций и 

предприятий города, 

приглашение родителей разных 

профессий, выпускников школы 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

3 Неделя финансовой грамотности 
1-4 

классы 
ноябрь Учитель обществознания 

4 

Мероприятия в рамках 

месячника «Неделя 

профориентации» 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», «Смысловое чтение», «Математика и 

конструирование», «Для тех, кто любит математику», «Опыты и эксперименты», «Кем быть?», 

«Функциональная грамотность», творческая мастерская «Умелые ручки», «Введение в школьную жизнь», 

«Секреты орфографии», «Игры народов России», студия «Мир вокруг меня», кружок «Финансовая 

грамотность», кружок «Азбука жизни», «Учи.ру», студия «Волшебный карандаш», «Город мастеров», ОБЖ 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление», «Волонтёрство», «Школьные и социальные медиа» 

1 Актив класса 
1-4 

классы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2 

Участие в деятельности 

волонтёрского отряда «ВОЛНА» 

(акции, флешмобы, проекты и др.) 

2-4 

классы 
октябрь 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

3 Проведение КТД 
1-4 

классы 

В течение 

года 
Классные руководители 

4 
Школьная интернет – группа 

(пресс – центр) 

2-4 

классы 

В течение 

года 
Педагог-организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 

Благоустройство классных 

кабинетов (тематическое 

оформление ко Дню знаний, 

классный уголок, к Новому году, 

ко Дню Победы), оформление 

школы и здания школы к 

традиционным мероприятиям. 

1-4 

классы 

сентябрь, 

декабрь, май 

Классные руководители 

Воспитательная служба школы 

2 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 
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их с работами друг друга. 

3 
Информационные стенды, 

плазменная панель 

1-4 

классы 

в течение 

года 
Педагог - организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

1 

Мероприятия в рамках 

родительского всеобуча 

«Родительский университет» 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Учитель - логопед 

2 

Участие родителей в управлении 

школой: Совет школы, 

общешкольное родительское 

собрание, «Совет отцов» 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед ЗДВР 

3 
Классные и общешкольные 

родительские собрания 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные руководители 

ЗДВР 

4 Родительский патруль 
1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Заместитель директора по БЖ 

5 
Проект Совета отцов «Здоровое 

содружество» 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Модуль «Детские общественные организации» 

1 Отряд ЮИД 
2-4 

классы 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Руководитель отряда ЮИД 

2 
Школьный спортивный клуб 

«Каскад» 

1-4 

классы 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

3 

Первичное отделение 

Общероссийской общественно - 

государственной детско- 

юношеской организации - 

Российского Движения 

Школьников (РДШ) (с декабря 

2021 года согласно календарю 

Единых действий) 

2-4 

классы 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Педагог - организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 
Составление социального 

паспорта школы 

1-4 

классы 
до 10.09. 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

2 

Консультативная помощь 

обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи Классные 

руководители 

3 

Педагогические рейды по месту 

жительства обучающихся, 

состоящих на учете 

1-4 

классы 

Один раз в 

четверть 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

4 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, склонными к 

девиантному поведению 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 

5 

Классные часы по темам: 

«Уважение», «Отношение друг к 

другу», «Учимся дружить», 

«Толерантность» и др. 

1-4 

классы 
В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по СР 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

6 

Информационные часы на темы: 

«Правила безопасности в сети 

Интернет», 

«Правила поведения в большом 

3-4 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 
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3.5. Система условий реализации Основной образовательной  программы 

начального общего образования 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования. 

В МБОУ СОШ №6 условия для реализации программы начального общего 

образования направлены на создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

городе: опасности, риски, 

возможности», 

«Терроризм – угроза обществу» и 

др. 

7 

Рейды по контролю опозданий 

обучающихся на уроки, 

пропускающих уроки по 

неуважительной причине. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 

8 
Плановые эвакуации в школе 

(пожарная безопасность) 

1-4 

классы 

Один раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по БЖ 

Социальные педагоги Классные 

руководители 

9 

Инструктажи по ТБ: 

пожарная безопасность; 

ледостав; 

паводок; 

безопасность на улицах; 

сход снега с крыш; 

тонкий лед; 

электробезопасность; 

правила поведения в школе; 

правила поведения в 

общественных местах; 

безопасность на реке; 

профилактика

 инфекционных заболеваний; 

антитеррор; 

встреча с собакой 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

10 
Цикл мероприятий в рамках 

«Недели безопасности» 

1-4 

классы 

Август- 

сентябрь, май-

июнь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

11 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Правдивые истории о правах и 

правилах» 

1-4 

классы 

Ноябрь, 

март 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 

13 
Беседа «Правонарушения и 

ответственность за них» 

1-4 

классы 
Ноябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 

14 
Конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо» 

4 

классы 
февраль 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по СР 

Социальные педагоги Классные 

руководители 
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- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (микрорайона Гидропорт, Салехарда, ЯНАО) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей ЯНАО; 

- эффективного управления МБОУ СОШ№6 с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

МБОУ СОШ №6. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 
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ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ 

СОШ №6 обеспечивается посредством официального сайта http://sh6.edushd.ru/ и АИС 

СГО «Сетевой город. Образование». Информационно-образовательная среда школы 

поддерживается  беспроводной технологией WI-FI и наличием  компьютерной и 

мультимедийной  техники в каждом кабинете: стационарные или мобильные компьютеры 

(ноутбуки) для учителя, нетбуки для учащихся, мультимедийные  проекторы, 

интерактивны доски, документ камеры, принтеры. 

Официального сайт МБОУ СОШ №6 и АИС СГО «Сетевой город. Образование» 
обеспечивают: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

В период реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом, посредством 

информационно-коммуникационная платформа «Сферум», к которой имеется доступ в 

сети Интернет, как на территории МБОУ СОШ №6, так и за ее пределами к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий. Обучающиеся обеспечиваются соответствующими технологическими 

средствами (нетбуками), обеспечивающими освоение обучающимися программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ 

СОШ №6 при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут обеспечиваться ресурсами иных образовательных организаций города.   

При реализации программы с использованием сетевой формы требования к 

http://sh6.edushd.ru/
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реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

 Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС: 

— 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; 

— наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

— 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 

иитоговых результатов;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

— проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся. 

2. соблюдение: 

- гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда;  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

 Для реализации ООП ФГОС НОО кабинеты начальной школы оснащены в 

соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Объемно-пространственное 

построение интерьера обеспечивает безопасность детей и выполнение быстрой и 

качественной уборки. В кабинетах школы используется специализированная мебель для 

организации рабочих мест обучающихся и учителя, для правильного и рационального 

хранения и размещения учебного оборудования, приспособления для оформления 

интерьеров учебного помещения. Пространство для проявления свободной активности 

детей строится по принципу комплексирования и гибкого зонирования. В школе 
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используются следующие функциональные помещения, которыми пользуются дети:  

 «кабинеты» (для образовательной и внеурочной деятельности);  

 актовый зал (для проведения праздников, мероприятий); 

 кабинет психологической разгрузки; 

 библиотека (библиотечные уроки). 

Столовая школы оборудована в соответствии с требованиями и обеспечивает 

школьников двухразовым горячим питанием.  

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.   

 Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде организации. 

Кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами для учителя. 

  

3.5.3. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования. 

 МБОУ СОШ №6 располагает полным комплектом учебников и учебных пособий, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общегосоответствующей возрастным 

особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Класс Наименование УМК, автор 

1-4 классы   УМК по русскому языку Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина. 

«Перспектива» 

1-4 классы УМК по литературному чтению Л.Ф. Климанова «Перспектива» 

1-4 классы УМК по математике Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука 

«Перспектива» 

1-4 классы УМК по иностранному языку (английский) Комарова Ю.А. 

1-4 классы УМК по окружающему миру А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 

«Перспектива» 

1-4 классы УМК по музыке Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

«Перспектива» 

1-4 классы УМК по ИЗО Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова Л.В. «Перспектива» 

1-4 классы УМК по технологии Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 

«Перспектива» 

1-4 классы УМК по физической культуре Матвеев А.П. 

4 классы УМК по ОРК и СЭ Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и 

др./Под ред. Т.Д. Шапошниковой Основы мировых религиозных культур 

4 классы УМК по ОРК и СЭ Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко 

К.В./Под ред. Т.Д. Шапошниковой Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры.  

4 классы УМК по ОРК и СЭ Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А.,Савченко К.В. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры.  

 

Библиотека МБОУ СОШ №6 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Имеется фонд дополнительной 

литературы, включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы начального общего образования. 

Мультимедийная  библиотека: 
Русский язык 

 

Тренажёр по русскому языку. 1-4классы. 1С: Образовательная коллекция, ООО 

«1С- Паблишинг», 2009 г. 
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Интерактивная энциклопедия по русскому языку для начальной школы. 1С: 

Образовательная коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2012 г. 

«Фраза» (обучающая программа тренажёр по русскому языку) 

1-9 класс, ЗАО « Новый диск» 

Полезные уроки. Русский язык за 10 минут. 1 класс. 1С: Образовательная 

коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2011 г. 

Я пишу грамотно! Интерактивный тренажер. 1С: Образовательная коллекция, 

ООО «1С- Паблишинг», 2009 г. 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Макеевой С.Г. Русский 

язык 1 класс, 2014 г. 

Программно- методический комплекс Академия младшего школьника. 1-4 

класс, ООО « Новый диск», 2009 г. 

Литературное 

чтение 

Электронное приложение к учебнику Климановой Л.Ф. Литературное чтение 1 

класс, 2014 г. 

Электронное приложение к учебнику Климановой Л.Ф.  Азбука 1 класс, 2014 г. 

Развитие речи, 1-4 классы. Тесты. ООО «1С- Паблишинг», 2009-2010 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Аудиоприложение к учебнику английский язык 2 класс Ю.А.Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перрет, ООО « Русское слово- учебник» 

Математика Полезные уроки. Математика за 10 минут в день. 1 класс 1С: Образовательная 

коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2011 г. 

Устный счет для учеников 1-6 классов. 1С: Образовательная коллекция, ООО 

«1С- Паблишинг», 2012 г. 

Я знаю таблицу умножения. Интерактивный тренажер. 1С: Образовательная 

коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2009 г. 

Изучаем единицы измерения! Интерактивный тренажер. 1С: Образовательная 

коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2010 г. 

Я считаю лучше всех! Курс обучения математике, 1-4 класс. 1С: 

Образовательная коллекция, ООО «1С- Паблишинг», 2011 г. 

Математика. 1-4 класс. Тесты. класс 1С: Образовательная коллекция, ООО «1С- 

Паблишинг», 2009-2010 г. 

Математика и конструирование. Электронное учебное пособие для начальной 

школы. ООО « ДОС» 

Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой , Т.Б. 

Бука математика 1 класс, 2014 г. 

Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой , Т.Б. 

Бука математика 2 класс, 2014 г. 

Программно- методический комплекс Академия младшего школьника. 1-4 

класс, ООО « Новый диск», 2009 г. 

Окружающий 

мир 

Электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в 

начальной школе. Природа. Человек, общество.  ООО «ДОС» 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова Окружающий мир 1 

класс, 2014 г.  

Программно- методический комплекс Академия младшего школьника. 1-4 

класс, ООО « Новый диск», 2009 г. 

Программный продукт: Интерактивные карты для начальной школы + 1С: 

Конструктор интерактивных карт, «1с», 2012 г. 

Программный продукт: 1С: Лаборатория. Тайны времени и пространства. «1с», 

2012 г. 

Интерактивная энциклопедия науки и техники. От плуга до лазера. ЗАО « 

Новый диск» 

Большая детская энциклопедия. ЗАО «Новый диск» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Видеопособие « Основы православной культуры и светской этики», 

Видеогалактика, 2014 г. 
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Музыка Аудиоприложение к учебнику В.В. Алеева Музыка 2 класс, дрофа, 2014 г. 

Аудиоприложение к учебнику В.В. Алеева Музыка 3 класс, дрофа, 2014 г. 

Аудиоприложение к учебнику В.В. Алеева Музыка 4 класс, дрофа, 2014 г. 

Изобразительное 

искусство 

Античность: литература и искусство. ООО « Новый диск» 

Портрет ( от эпохи Возрождения до первой половины ХХ века)» . ООО « 

Новый диск»  

Возрождение (произведения великих мастеров) ООО «Новый диск»  

Пейзаж. ООО « Новый диск»  

Модерн (репродукции в стиле модерн) ООО « Новый диск»  

Технология Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой Технология 1 класс. 2014 

г. 

Программно - методический комплекс. Фантазеры. Волшебный конструктор, 

ООО «Новый диск», 2008 г. 

Программно - методический комплекс. Фантазеры. Мультитворчество. ООО 

«Новый диск», 2009 г. 

Студия лепки. Животные. ООО «Диск ПРО» 

Физическая 

культура 

Информационно - методический комплекс. Физкультура! 1-4 классы, ООО 

«ПремьерУч-Фильм», 2013 г. 

Информатика и 

ИКТ 

1С: Образовательная коллекция. Информатика, 2 класс ООО «1С-Паблишинг», 

2012 г 

Истоки Компакт- диск: Азбука Истоков « Золоте сердечко». Методический 

комментарий, Издательский дом «Истоки», 2011 г. 

Компакт- диск : Истоки 2 класс.Методическое пособие, Издательский дом 

«Истоки», 2011 г. 

Компакт- диск :Воспитание на социокультурном уровне, 1-4 классы 

.Методическое пособие, Издательский дом «Истоки», 2011 г. 

Компакт- диск: Звучащие голоса России « Росси вижу светлый лик». 

Издательский дом «Истоки», 2011 г. 

 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации Основной образовательной программы НОО в МБОУ СОШ №6 реализуются 

следующие направления: 

 Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся. С этой целью проводятся 

диагностические обследования первоклассников в 1 четверти; цикл групповых занятий 

психолога и логопеда с первоклассниками в период адаптации и на протяжении всего 

учебного года. С обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся 

индивидуальные и групповые занятия; с обучающимися 2-4 классов проводятся занятия с 

целью развития познавательных психических процессов и формирования навыков 

конструктивного взаимодействии.  

 С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №6 педагогом-психологом проводятся: психологические занятий 

для учащихся 1 классов; коррекционная работа с дезадаптированными учащимися 1 

классов; индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; тренинги на сплочение 

детского коллектива. 

 Для учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских 
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собраниях организуются выступления педагога-психолога об особенностях младшего 

школьного и подросткового возраста, коррекции детско-родительских отношений. 

План работы  

социально - психолого-педагогической службы   

Цель работы:  

Создание условий для психологического комфорта и безопасности учащихся, 

удовлетворения их потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских и педагогических механизмов. 

Задачи: 

 Организация профилактической деятельности по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетними; 

  охрана прав детей; 

 Осуществление социальной помощи и поддержки учащимся в кризисных 

ситуациях; 

 Участие в личностном развитии школьников (стремление к самосознанию, умение 

делать разумные жизненные выборы, умение реализовывать свои позитивные 

качества). 

Содержание деятельности: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-воспитательная работа, учет успеваемости и посещаемости  

 Формирование банка данных об учащихся по 

разделам:  

- социальные паспорта классных коллективов; 

- сведения о детях из многодетных семей;  

- сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством);  

- сведения о детях – инвалидах и детях с ОВЗ;  

- сведения о детях и семьях, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

- сведения о детях, испытывающих трудности 

в обучении. 

сентябрь   

январь   

 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Участие в проведении педагогических советов 

с целью выявления слабоуспевающих 

учащихся  

раз в четверть зам. директора по СР 

 Содействие организации   индивидуальной 

работы с учащимися с целью ликвидации 

пробелов в знаниях и текущей неуспеваемости 

учащихся 

в течение года социальный педагог 

 

 Работа Совета профилактики: разъяснение 

родителям (законным представителям) об их 

ответственности за получение детьми общего 

образования; профилактика неуспеваемости и 

пропусков уроков 

в течение года председатель Совета 

профилактики  

 Мониторинг посещаемости учебных занятий в 

школе.  

Проведение индивидуальной работы с 

учащимися и их  родителями по 

предупреждению  пропусков  уроков без 

уважительных причин 

ежедневно, 

еженедельно  

 (отчет 

классного 

руководителя 

по пропускам 

уроков) 

зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 
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 Содействие проведению индивидуальной 

работы с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении: 

- знакомство с семейной обстановкой,  

- посещения на дому;  

- мониторинг досуговой занятости  

подростков, их участия  в социально - 

значимой деятельности; 

-  доброжелательное отношение и запрет на 

применение жестких требований 

по мере 

необходимости 

зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Организация консультаций с родителями по 

темам:  

- Учить ребенка учиться; 

- Самоконтроль в жизни ребенка; 

- Контроль – помощь, или  контроль-

давление?; 

Причины низкой мотивации учения у детей; 

- Неумение учиться или ошибки 

воспитательного характера; 

 - Отсутствие требований к ребенку. К чему 

это ведет?  

- Единство требований к ребенку со стороны 

родителей; 

- Неправильные методы воспитания 

(подавление личности, угрозы, физические 

наказания,  чрезмерная опека); 

- Проецирование своих ожиданий на дочку 

или сына. 

по мере 

необходимости 

зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Участие в работе  ПМПк. Определение 

индивидуального образовательного 

маршрута для слабоуспевающих учащихся 

по плану 

работы ПМПк 

зам. директора по СР; 

социальный педагог 

 Работа с учащимися, имеющими трудности в 

обучении: 

Организация индивидуальных бесед по 

темам: 

- Веришь ли ты в свои успехи? 

- Мне нужно учиться, чтобы… 

- Кому нужны мои знания; 

- Работа над собой; 

- Я учусь переживать; 

- Ответственность за себя; 

-  Роль эмоции в жизни человека; 

- Самовоспитание в нашей жизни; 

- Беседы о личных проблемах. 

Проведение тематических   классных часов, 

часов общения: 

- Как научиться беречь время?; 

- Как вести себя на уроке?; 

- Преодолевать себя. Каково это?; 

- Умею ли я контактировать со сверстниками?; 

Переживания в жизни человека; 

- Режим дня младшего школьника;  

- Режим дня  подростка; 

- Выбор в жизни человека; 

- Как стать успешным?; 

 зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 
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- Как  строить отношения с теми, кто на нас 

не похож?; 

- Зависит ли будущее от нас. 

Создание условий для успешной социализации и адаптации учащихся, раскрытие их 

творческого потенциала  

 Изучение интересов и склонностей учащихся. 

 Привлечение детей в работу  кружков  и 

спортивных секций  

октябрь,  

в течение года  

классные руководители 1-11 

классов; 

педагоги ДО 

 Проведение мониторинга досуговой занятости 

учащихся,  состоящих  на различных  видах 

профилактических учетах 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

социальный педагог; 

классные руководители 

 Участие в социально-значимой деятельности 

школы 

по плану  

воспитательно

й работы 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Участие в  городских и  окружных 

мероприятиях 

(праздниках, конкурсах, акциях, 

соревнованиях) 

в соответствии 

с положениями 

о проведении 

мероприятий,  

в течение года 

зам. директора по СР; 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Организация каникулярной занятости 

учащихся 

 

в течение года зам. директора по ВР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

Оказание помощи учащимся  в профессиональном самоопределении, развитии 

профессиональных навыков 

 Просветительская работа с целью выявления и 

расширения  знаний учащихся о профессиях  

в течение года классные руководители 1-11 

классов 

 Реализация учебных программ для учащихся 

8-9 классов  «Твоя профессиональная 

карьера», «Азбука профориентации».  

Проведение  диагностических мероприятий: 

- выявление профессиональной 

направленности; 

- определение профессионального типа 

личности; 

- профессиональное самоопределение   

в течение года учителя-предметники, 

классные руководители 

 Проведение профессиональных проб   в течение года зам. директора по УВР; 

учителя предметники; 

классные руководители 9-11  

классов 

 Организация встреч со  специалистами Центра 

занятости  

г. Салехарда  

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Содействие организации временного 

трудоустройства подростков  

май 2023 года  зам. директора по СР; 

классные руководители 1-11 

классов 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
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 Выявление детей «группы риска»  

(склонных к правонарушениям, аддитивному 

поведению) 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

педагог -психолог 

 Формирование банка данных  о семьях 

социально-опасного положения,  

несовершеннолетних «группы  риска» 

в течение года зам. директора по СР 

 

 Реализация ИППР  с учащимися,  

состоящими на различных видах 

профилактического учета 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Проведение профилактических бесед с 

учащимися 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов; 

инспектор ОДН 

 Проведение классных часов  

профилактической направленности 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов; 

инспектор ОДН 

 Проведение бесед с приглашением 

специалистов  

(представителей ПДН ОВД, наркологов, КДН, 

психологов социальных центров) 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов; 

инспектор ОДН 

 Организация  правового просвещения в 

рамках проведения предметных недель 

в течение года зам. директора по НМР; 

учителя-предметники 

Воспитание  культуры ЗОЖ, развитие навыков безопасного поведения у учащихся   

 Организация  и проведение классных часов в  

1-11 классах: 

-  по  профилактике правонарушений; 

- пропаганде здорового образа жизни; 

- профилактике СПИДа 

- воспитанию толерантности; 

- профилактики экстремизма и терроризма; 

- по профилактике суицидальных попыток 

среди  детей и подростков. 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Проведение инструктажей по правилам 

безопасного поведения  

в течение года зам. дир. по БЖ; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Участие в городских конкурсах  в течение года зам. директора по СР; 

классные руководители 1-11 

классов 

зам. дир. по БЖ 

Развитие системы взаимодействия школы, семьи и общественных организаций  

для совместного решения социально-педагогических проблем детей 

 Организация совместной  работы по 

социально-психологическому сопровождению 

детей и семьей (ПДН ОМВД России по городу 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 
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Салехарду, КДН и ЗП,  РЦ «Доверие» и др.).  

Реализация  планов совместной работы 

классов; 

инспектор ОДН 

 Сверка списков учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

в течение года зам. директора по СР; 

инспектор ОДН;   

председатель КДН и ЗП 

 Выявление семей «группы риска», случаев 

жестокого обращения с детьми 

в течение года зам. директора по СР; 

инспектор ОДН;   

председатель КДН и ЗП 

 Посещение семей на дому  

(составление актов обследования жилищно-

бытовых условий проживания, отражение 

факта выезда в журнале «Работа с 

родителями») 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

инспектор ОДН 

 Выступление на родительских собраниях с 

вопросами об ответственности родителей за 

воспитание детей 

 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов; 

представители 

профилактических служб  

 Организация совместных досуговых 

мероприятий для детей и их родителей 

в течение года зам. директора по ВР; 

зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

Диагностическая работа 

 Определение психологических проблем в 

период адаптации (школьная зрелость) в 1 

классах и 5 классах. 

сентябрь-

октябрь 

педагог - психолог 

  Выявление причин неуспеваемости учащихся  в течение года педагоги; 

классные руководители 

 Социальная неадекватность, особенности 

общения 

в течение года педагог-психолог 

 Диагностика психического развития детей, 

поступающих в 1 класс: изучение личности 

ребенка; осуществление преемственности 

психолого – педагогических подходов  в 

работе с детьми 

октябрь педагог-психолог 

 Комплектование логопедических групп с 

учетом речевых и психосоматических 

особенностей: 

 Общее недоразвитие речи (ОНР), 

 Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи (НВОНР), 

 Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР), 

 Нарушение чтения и письма, 

обусловленные ОНР, НВОНР, 

 Нарушение чтения и письма, 

обусловленные ФФНР, ФН, 

 Нарушение произношения 

сентябрь-

ноябрь 

педагог-логопед 

 

Коррекционно-развивающая работа 
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 Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися, имеющими нарушения 

произношения, письма и чтения, 

препятствующими успешному усвоению 

общеобразовательных программ 

в течение года педагог-логопед 

 Ролевые игры по проблемам общения в течение года педагог-психолог 

 Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с учащимися, имеющими нарушения 

произношения, письма и чтения, 

препятствующими успешному усвоению 

общеобразовательных программ. 

в течение года педагог-логопед 

 Обследование устной и письменной речи у 

учащихся 1-3 классов с целью 

предварительного комплектования групп детей 

с нарушениями чтения и письма на новый 

учебный год 

в течение года педагог-логопед 

Консультативная помощь 

 Проблемы социализации учащихся  

 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1 

классов 

педагог-психолог 

 Индивидуальное консультирование семей, 

родителей детей, имеющих отклонения в 

нормах поведения, способствующие 

агрессивным проявлениям. 

в течение года члены Совета профилактики 

 Организация воспитательного процесса в 

семье 

в течение года зам. директора по СР; 

зам. директора по ВР 

 Решение проблем неуспеваемости отдельных 

категорий учащихся 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители 1-11 

классов 

 Профессиональный выбор в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

Классные руководители 1-11 

классов 

Специалисты ЦЗН 

 Работа с детьми «группы риска» в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители; 

педагог-психолог 

 Консультирование учителей и родителей по 

индивидуальным запросам 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

 Консультирование родителей по вопросам 

профилактики правонарушений, употребления 

ПАВ 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

 Консультирование учителей по вопросам 

работы с детьми, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании 

в течение года зам. директора по СР; 

Валеева Г.Б., социальный 

педагог; 

педагог-психолог 
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Методическая работа, повышение квалификации, обмен опытом 

 Изучение нормативных документов и 

методической  литературы по защите прав и 

интересов учащихся 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

Классные руководители  

педагог-психолог 

 Повышение профессионального уровня 

 (самообразование, посещение курсов 

повышения квалификации) 

в течение года Педагоги  

 Участие в семинарах, совещаниях в течение года зам. директора по СР 

 Участие в методических объединениях, пед. 

консилиумах, круглых столах, семинарах 

в течение года зам. директора по СР; 

социальный педагог; 

классные руководители  

педагог-психолог 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Салехард укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

 Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

Специалисты Функции 

Директор Обеспечивает для специалистов ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса и внеурочной деятельности, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  людьми. 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Учитель - 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для речевого 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время. 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО. 

Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
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персонал функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

Информационно

-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательная организация МБОУ СОШ № 6 г. Салехард укомплектована 

работниками пищеблока, вспомогательным   персоналом. 

Всего в школе работает 27 педагогов, реализующие программы НОО. 

Учителя, реализующих программы НОО Всего 

Начальных классов 16 

Иностранного языка 4 

Физич. культуры 4 

Музыки 1 

Другие:  

Психолог 1 

Логопед 1 

 

По квалификационным категориям: 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие Без катего рии 

7 14 1 5 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации МБОУ СОШ № 6 г. Салехард 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Педагоги школы используют различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. В связи с этим учителя начальных классов каждые 3 года 

проходят обучение по программам ФГОС начального общего образования и повышают 
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квалификацию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

 В учебно воспитательной деятельности с обучающимися используются 

возможности городских культурно-спортивных учреждений: МАОУ ДОД «Центром 

детского творчества «Надежда»; МБУ ДО «Центр внешкольной работы»; МБУК 

«Центральная библиотечная система»; Национальная библиотека ЯНАО; ГУ ЯНАО 

«Ямало – Ненецкий окружной МВК им. И. С. Шемановского»;  ГОУ СПО ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж»;  ГУ «1 пожарная часть федеральной службы по 

ЯНАО», ГУ «ОЦНК»,  

Реализация школьной программы «Здоровье» предусматривает сотрудничество 

школы с ГУ СОКБ. 

 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

НОО 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

должны обеспечивает: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП начального общего образования 

осуществляться в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утвержденными федеральными органами власти, органами 

государственной власти ЯНАО с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 235). 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования в МБОУ СОШ №6 осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из должностного 

оклада, стимулирующей и компенсационных выплат.  

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением 

– Советом трудового коллектива, на основании представления руководителя 

общеобразовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, в целях обеспечения учащихся средствами 

обучения и воспитания для реализации основных общеобразовательных программ МБОУ 

СОШ №6 необходимы: 
№ 

п/п 

       Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов        

 Раздел 1. Учебно-наглядные, печатные и медиапособия         

1.  Методические пособия для учителя: рекомендации к проведению уроков, сборники 

наставлений, инструкций, руководства для лабораторных опытов и практических 

занятий на любых носителях (включая цифровые)                              

2.  Словари, в том числе толковые, энциклопедические, орфоэпические,   

орфографические, двуязычные, на любых носителях(включая цифровые) 

3.  Справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, в том числе на 

иностранном языке, на любых носителях (включая цифровые) 

4.  Альбомы заданий, рабочие тетради, дневники наблюдений              

5.  Контрольно-измерительные материалы: сборники задач, тестовых заданий, контрольных 

работ, практикумов на любых носителях (включая цифровые)                              

6.  Дидактический раздаточный материал на любых носителях (включая цифровые), 

дидактические игры-пазлы                       

7.  Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок,   

фотографий, открыток на любых носителях (включая слайды, диапозитивы, фолии, 

кодопленки, транспаранты)                      

8.  Альбомы по искусству, ноты, сборники песен и хоров на любых носителях                                                 

9.  Портреты, плакаты, постеры, коллажи, репродукции картин, флаги на любых носителях 

(включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)                                          

10.  Раздаточный счетный материал по математике для изучения счета, цифр, знаков, в том 

числе для индивидуальной работы с возможностью самопроверки (математический 

конструктор, платы); комплекты для обучения грамоте: касса букв и сочетаний, 

наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв, на любых носителях (включая 

слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)     
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11.  Карты политические, географические, на любых носителях                                                 

12.  Атласы всех типов, включая географические, исторические, этнографические, на любых 

носителях                                

13.  Магнитные плакаты, таблицы, диаграммы, графики, схемы (в том числе 

картографические)                                     

14.  Аудиозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях 

(включая цифровые)                              

15.  Видеозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях 

(включая цифровые)                              

16.  Модели (включая объемные, рельефные, остеологические, динамические, стендовые) 

физических и биологических объектов, географических объектов, транспортных 

средств, светофоров и дорожных знаков, палетка                                         

17.  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе 

керамические изделия (вазы, кринки, кувшины), предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы, посуда)         

18.  Конструкторы или наборы для моделирования, в том числе действующие, 

программируемые                           

19.  Электронные базы данных                                            

20.  Электронные библиотеки                                             

 Раздел 2. Компьютерное оборудование, технические средства обучения 

21.  Компьютер стационарный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том числе 

моноблок, предустановленное программное обеспечение (Системное ПО, 

Интерактивное наглядное учебное пособие для ведения предметов)                                             

22.  Компьютер портативный (ноутбук, нетбук, планшет), предустановленное программное 

обеспечение (Системное ПО, Интерактивное наглядное учебное пособие для ведения 

предметов)     

23.  Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети, для подключения 

к сети Интернет, коммутаторы, маршрутизаторы, WI-FI роутеры; источник 

бесперебойного питания                     

24.  Периферийные устройства, в том числе многофункциональные устройства: сканер, 

плоттер, принтер (лазерный, струйный, с брайлевским шрифтом), Web-камера, 

графический планшет            

25.  Тележка-сейф для хранения и зарядки портативных компьютеров, нетбуков, ноутбуков                                                

26.  Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных 

компьютеров и прочего учебного оборудования            

27.  Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)        

28.  Доска электронная (мультимедийная, интерактивная) с любым набором опций и 

дополнительного оборудования (крепления, подсветка, кососветы для классной доски, 

приспособления для размещения демонстрационного материала, включая магниты)                      

29.  Телевизионный приемник (телевизор)                                 

30.  Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том числе 

цифровое): видеомагнитофон, аудиомагнитофон, CD-плейер, DVD-плейер, 

проигрыватель, музыкальный центр, фотокамера (фотоаппарат), видеокамера, 

мультимедийный проектор, интерактивный проектор, эпипроектор, документ-камера, 

система опроса знаний (система-голосования), устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальные клавиатуры), графический планшет                                                

31.  Экран, в том числе проекционный, экспозиционный, на штативе, навесной, 

интерактивный мультимедийный планшет                     

32.  Звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, микрофон, наушники, 

мегафон, эквалайзер, радиомикрофон, в том числе петличный                                                          
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33.  Серверное оборудование (сервер - выделенный для совместного использования 

участниками сети компьютер, поставляющий ресурсы и услуги; аппаратно-

программный комплекс, на котором размещены данные и программные модули общего 

пользования, информационные ресурсы и специальные программы, обеспечивающие 

доступ к информационным ресурсам и другим данным из локальной или глобальной 

сети, система хранения данных)                          

 Раздел 3. Программное обеспечение                  

34.  Системное программное обеспечение (включая лицензированное программное 

обеспечение): операционные системы, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; программы, управляющие работой различных устройств 

компьютера (драйвера), в том числе работой цифровых приборов и оборудования, 

технических средств обучения;                                    сервисное программное обеспечение 

(операционные оболочки, утилиты,автономные программы) для обслуживания дисков; 

архиваторы; антивирусные и антиспамовые программы; Интернет-шлюз, контент-

фильтр; системы криптографической защиты, шифрования и электронной подписи 

35.  Системы (среды) программирования (включая лицензированное программное 

обеспечение): инструментальные средства для создания  новых программ, для объектно-

ориентированного программирования и разработки приложений, для создания и 

редактирования интернет-приложений                                                

36.  Прикладное программное обеспечение (включая лицензированное программное 

обеспечение): комплекты программ общего назначения: текстовый редактор,          

графический редактор, видеоредактор и аудиоредактор, медиапроигрыватель, 

интегрированные творческие среды, программы разработки презентаций, электронные 

таблицы и системы управления базами данных, коммуникационные (сетевые) 

программы (браузер); комплекты программ специального назначения: клавиатурный 

тренажер, переводчики, обучающие, тестовые и игровые программы (в том числе 

программы тестирования и контроля знаний), электронные многоязычные словари, 

программы для оптического распознавания документов, для верстки и подготовки 

публикаций, для управления общеобразовательным учреждением, для исключения 

доступа обучающихся к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их воспитания, 

для статистической обработки и визуализации данных,в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Раздел 4. Учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование  

37.  Музыкальные инструменты, в том числе электрические, цифровые, для проведения 

уроков музыки                                       

38.  Мольберты                                                          

39.  Подставки для книг, держатели (штативы) для схем и таблиц          

40.  Измерительные и разметочные инструменты и приспособления: линейка, транспортиры, 

метр демонстрационный, угольники классные, циркули  классные, палетка, рулетка, 

сантиметры портновские, линейка визирная, угломеры, нивелиры, набор чертежных 

инструментов (ученический) для выполнения изображений на классной доске         

41.  Оптические приборы и оборудование (включая электронные, цифровые): микроскоп, 

лупа (бинокулярная, штативная, ручная), бинокль         

42.  Часы, в том числе с синхронизированными стрелками, секундомеры (включая 

электронные, цифровые)                                    

43.  Измерительные приборы (включая электронные, цифровые): весы настольные 

(школьные) и напольные (с наборами весов), весы медицинские с ростомером, 

термометры для измерения температуры  воды, воздуха, медицинские термометры, 

психрометр (гигрометр),вольтметр, амперметр, ареометр, потенциометр, дозиметр, 

тонометр, мультиметр, барометр (барометр-анероид), эргометр, динамометр (ручной, 

становой), шагомер, пульсометр                            

44.  Аптечка медицинская (для оборудования учебных аудиторий)           

45.  Живые объекты: растения, животные, птицы, рыбы                     

46.  Оборудование для уголков живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за живыми объектами                
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47.  Ножницы, в том числе по металлу, рычажные, для перевязочного материала                                                          

48.  Насос воздушный ручной, компрессор (для накачивания мячей)         

49.  Настольные и напольные развивающие игры (деревянные, пластиковые)  

50.  Комплекты оборудования и инвентарь для занятий физической культурой и спортивных 

игр, предусмотренных образовательной программой                                                         

51.  Комплекты навесного оборудования: перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты с сеткой                          

52.  Гимнастические и спортивные снаряды для занятий физической культурой, 

предусмотренных образовательной программой              

53.  Акробатическая дорожка                                             

54.  Маты гимнастические, борцовские                                    

55.  Коврики гимнастические, массажные, туристические                   

56.  Покрытие для борцовского ковра                                     

57.  Станок хореографический                                            

58.  Канат для лазания с механизмом крепления                           

59.  Комплекты оборудования для сектора для занятий легкой атлетикой, в том числе 

дорожка разметочная резиновая для прыжков, разметочные флажки, стартовые флажки, 

лента финишная               

60.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям                     

61.  Лыжи (с креплениями и палками), ботинки лыжные                     

62.  Жилетки игровые с номерами                                         

63.  Емкости для переноса и хранения спортивного инвентаря (сетки, контейнеры, ящики)                                         

64.  Оборудование, предназначенное для сортировки, обобщения и классификации 

элементов                                          

65.  Геометрические тела для ознакомления детей с объемными эталонными формами                                                            

66.  Емкости для сортировки и хранения геометрические тела                               

67.  Конструкторы строительные полифункциональные: наборы из элементов разных 

размеров, форм и материалов, предназначены для игр на полу и на столе, для 

индивидуальной и групповой работы                  

68.  Комплект для практических работ по наблюдению за погодой с методическими 

указаниями.                                         

69.  Кукольные театры перчаточные, настольные, пальчиковые              

70.  Тематические конструкторы по темам "Дом и семья", "Город", "Городские жители", 

"Общественный и муниципальный транспорт","Космос", "Рабочие и служащие", 

"Ферма", "Дикие животные" и другим 

71.  Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок, фотографий, 

открыток на любых носителях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, 

транспаранты)                      

72.  Интерактивные центры напольные и настольные для детей              

73.  Комплекты муляжей продуктов питания, фруктов и овощей              

74.  Настенные игровые панели                                           

75.  Атрибуты для театрализованных представлений                        

76.  Напольные и настольные мольберты для проведения игр на развитие мышления, 

тактильных ощущений, ориентировки на плоскости, внимания, памяти, согласованных 

движений двух рук                  

77.  Игровое оборудование для детских площадок дошкольных образовательных 

организаций                                        

 Раздел 5. Расходные материалы и материалы для обеспечения основной 

образовательной программы 

78.  Маркеры, фломастеры цветные для классных досок                     

79.  Канцелярские, чертежные и письменные принадлежности                

80.  Все виды бумаги, необходимой для использования технических средств обучения и 

компьютерного оборудования, в том числе бумага для копира, принтеров, 

графопостроителей, плоттеров для проведения мониторинговых, срезовых, 

экзаменационных работ институционального, муниципального, регионального и 
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федерального уровней.            

81.  Нотная бумага                                                      

82.  Бланки учетной и отчетной документации, бланки личных дел       

83.  Классные журналы                                                   

84.  Картриджи, тонеры для принтера, плоттера                           

85.  Наборы материалов для художественной деятельности и оформления готовых работ: 

наборы карандашей и красок (акварельные, гуашевые, офортные), альбомы для 

рисования, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, тушь, валик, ручки с перьями, кисти разных размеров (беличьи и щетинные), 

банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножницы,рамы для оформления 

работ                                          

86.  Накопитель информации, включая цифровые внешние (сменные) носители: диски, 

карты памяти                    



 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий  реализации  

образовательной программы НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1. Изучить образовательные потребности (запросы) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования части основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО), 

формируемой участниками образовательных отношений 

Февраль  - март 

2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по УВР 

Петрова И.В. 

2. Изучить условия и возможности образовательной 

организации, мнение родителей (законных представителей) 

для выбора одного из учебных модулей предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Февраль - март 

2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по УВР 

Петрова И.В. 

3. Изучить условия и возможности образовательной 

организации, образовательные потребности (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся для решения вопроса о 

введении в учебный план или отказа от преподавания 

учебных предметов «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

Февраль  - март 

2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по УВР 

Петрова И.В., 

 

4. Разработать и внедрить в образовательную деятельность 

сетевые формы реализации образовательной программы с 

участием учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, в целях преодоления 

ресурсных ограничений по реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее -  ФГОС НОО) 

До 31 мая  

2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по УВР 

Петрова И.В., 

Исаева И. В. 

 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

5. Сформировать банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней, обеспечивающий переход на ФГОС НОО 

В течение  

2022 г. 

зам. по УВР 

Черниченко Л.С., 

Петрова И.В., 

Исаева И. В. 

 

6. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО  

Февраль   

2022 г. 

зам. по УВР 

Черниченко Л.С. 

7. Разработать нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

введение ФГОС НОО 

Февраль  - май 

2022 г. 

Администрация  

8. Рассмотреть на заседании органа государственно-

общественного управления  

Совета Школы, вопрос о готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС НОО  

Май  2022 г. Администрация  

9. Разработать учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы, характеристики условий реализации 

программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

 до 31 мая  

2022 г., 

далее ежегодно  

до 1 сентября 

зам. по 

УВР,ВР,СР,АХЧ 

10. Разработать пояснительную записку ООП НОО, 

планируемые результаты освоения обучающимися 

программы НОО, систему оценки достижений планируемых 

результатов освоения программы НОО. 

до 01 апреля  

2022 г. 

зам. по УВР 

Черниченко Л.С., 

Петрова И.В., 

Исаева И. В. 
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11. Рассмотреть и утвердить ООП НОО  до 01 сентября 

2022 г. 

Администрация  

12. Разработать рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной) 

апрель-май  

2022 г. 

Учителя, 

работающие  

в 1-4 классах 

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

13. Организовать методическую поддержку учителям  Постоянно  зам. по УВР 

Черниченко Л.С., 

руководители 

ШМО 

14. Организовать создание перечня электронных 

образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР, для 

использования в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  

В  течение года, 

пополнение  

ежегодно  

зам. по УВР 

Черниченко Л.С., 

руководители 

ШМО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

15. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

должностные инструкций работников образовательной 

организации 

До 1 марта  

2022 г.  

Директор школы, 

отдел кадров 

16. Обеспечить участие в курсах повышения квалификации по 

вопросам обновленных ФГОС  

По  плану РИРО 

ежегодно 

зам. по УВР 

Черниченко Л.С. 

17. Откорректировать план-график повышения квалификации 

педагогических работников образовательной организации с 

учетом требований нового ФГОС НОО  

Февраль  

 2022 г.  

зам. по УВР 

Черниченко Л.С. 

18. Провести анализ количества учителей и их учебную нагрузку, 

включая оценку нагрузки при увеличении предметов в новых 

ООП с применением углубленного обучения и 

индивидуальных учебных планов 

апрель 2022., 

далее ежегодно 

Администрация 

19. Привлечение педагогических работников, в целях снижения 

нагрузки и обеспечения реализации ФГОС НОО  

август 2022, 

далее ежегодно  

по требованию 

Директор школы, 

отдел кадров 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

20. Обеспечить участие в вебинарах, семинарах, методических 

совещаниях по вопросу внедрения обновленных ФГОС НОО  

По  плану РИРО 

ежегодно 

зам. по УВР 

Черниченко Л.С. 

21. Организовать информационно-просветительскую работу с 

родителями, представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам внедрения ФГОС НОО  

Постоянно  Администрация 

22. Обеспечить наполнение раздела ФГОС актуальными 

документами по реализации ФГОС НОО на официальном 

сайте департамента образования 

Постоянно  Администрация  

6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

23. Провести анализ соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям нового ФГОС 

НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны 

труда 

Март  2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по АХЧ,  

БЖ и ГО 

24. Организовать укомплектование библиотечного фонда 

дополнительной литературой, (художественная и научно-

популярная, справочно-библиографические и периодические 

Ежегодно  зам. по УВР,АХЧ, 

библиотекарь 
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издания), сопровождающей реализацию ООП НОО  

25. Провести анализ соответствия электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО, подготовить предложения по 

совершенствованию электронной информационно-

образовательной среды 

Март 2022 г., 

далее ежегодно 

зам. по УВР 

Петрова И.В., 

зам. по АХЧ 

Серяков С.И., 

электроник школы 

7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

26. Определить общую потребность по итогам анализа 

соответствия материально-технической базы в финансовых 

средствах на проведение закупки недостающего 

оборудования, учебных пособий и электронных 

образовательных ресурсов 

март 2022 года зам. по АХЧ 

Серяков С.И. 

август 2022 года, 

далее ежегодно 
зам. по АХЧ 

Серяков С.И. 

27. Провести анализ увеличения (уменьшения) количества 

штатных единиц педагогических работников на основании 

предварительных тарификационных списков с 01.09.2022 

года  

май 2022 года, 

далее ежегодно 

Директор школы, 

отдел кадров 

 


