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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина (далее - 

Программа) разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО, приказ Министерства образования и науки от 

6.10.2009 г. №373), с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 372 “Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования”, с учетом   

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Общая характеристика школы 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Большеключищенская 

средняя школа имени  

В.Н. Каштанкина 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

средняя школа 

Организационно-правовая 

форма 

 учреждение 

Учредитель Муниципальное образование 

«Ульяновский район» 

Год основания 1973 

Юридический адрес  школа: 433322, Россия,  

Ульяновская область, Ульяновский район, 

с. Большие Ключищи,  

ул. Димитрова, дом 48 

 филиал: 433322, Россия,  

Ульяновская область, Ульяновский район, 

с. Елшанка, ул. Набережная, дом 23 

Телефон,Факс 

E-mail  

Сайт ОУ 

 школа:   

8-84-255-5-12-68 

klychish@bk.ru 

https://shkolaelshanskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/  

филиал:   

8-84-255-56-5-40 

mailto:klychish@bk.ru
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filatkova@mail.ru 

 

         

Состав участников образовательных отношений 

    В соответствии с ФГОС НОО и Уставом МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина участниками образовательных отношений являются 

учащиеся - дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

педагогические работники, изучившие  требования, предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства; родители (законные представители) учащихся, 

изучившие нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие 

выполнение Образовательной программы. Программа реализует функцию 

общественного договора с родителями (законными представителями), 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов школьного 

самоуправления. 

     В реализации Программы принимают активное участие общественные 

организации, Совет школы. 

      Адресность программы. Программа адресована педагогическим 

работникам МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина и 

филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в селе 

Елшанка, учащимся 3-4 классов и их родителям (законным представителям). 

Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

mailto:filatkova@mail.ru
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района, области). 

       Нормативно-правовая база Основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 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 6 октября 2009г. №373 (Приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в ФГОС НОО от 26.11.2010г. № 1241; от 22.09.2011г. № 2357; от 

18.12.2012г. №1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 31.12.2015г. №1576);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

 Устав МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина. 

Программа является основополагающим документом, который определяет 

приоритетные направления функционирования и развития учреждения на 

ближайшие годы. 

В программе представлены:  

- цели образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, 

воспитания, развития учащихся;  

- учебный план и система внеурочной деятельности;  

        - механизмы формирования определенных качеств (характеристик) 

школьника и система их мониторинга. 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина реализуется через 
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организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Составными частями программы являются следующие разделы:  целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную  записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программа формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательная программа  по мере ее реализации предполагает  

использование: 

-  развивающих, личностно–ориентированных образовательных систем;  

- современных  учебных  курсов и  учебников;  

- дидактического материала, обеспечивающего овладение учащимися 

умениями «самостоятельно учиться»;  

- интегрированной  системы  учебной и внеурочной работы с наличием 

конкретных механизмов ее реализации. 
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       При составлении образовательной программы учитывались: 

-  особенности и традиции образовательного учреждения; 

-  образовательные потребности и запросы учащихся, их родителей (законных 

представителей) в сфере образования; 

  -    уровень развития контингента учащихся; 

        Программа учитывает особенности начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Актуальность данной программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: 

любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 

способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности, вариативности, носит 

личностно-ориентированный, системно-деятельностный характер. 
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 Учебно-воспитательный процесс в рамках  реализации  Программы 

осуществляется на основе  системно-деятельностного  подхода. 

Системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и развитии 

учащихся  предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении учебно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на: 

– формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; 

– удовлетворение потребностей: 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на становление позиции гражданина, формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений; 
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• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности. 

Программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми учащимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями, создание специфических условий 

для детей с ОВЗ на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей и детей с ОВЗ, через систему внеурочной деятельности, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

 использование в процессе обучения современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

На основании данного положения цель основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина – достижение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный 

аспект поведения, сформированость мотивации к учению и позанию,  

сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоение учащимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты – освоение учащимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области по получению этих 

знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

Педагоги начального образования МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина ставят перед собой следующие задачи: 
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 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

 формирование  у учащихся  желания и умения учиться; 

 освоение учащимися основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения 

и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;  

 формирование у учащихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками; 

 создание условий для развития интеллектуальных, творческих,  

спортивных и коммуникативных способностей учащихся; 

6) воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе, окружающим и окружающему миру, предусматривающее принятие 

учащимися моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей 

как условие успешной социализации личности; 

7) формирование у учащихся установки на безопасный здоровый образ 

жизни. 

       На успешное решение поставленных задач направлены принципы 

Программы: 

1) Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2) Принцип целостности образа мира ребенка связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных 

предметов с целью формирования системы знаний  о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика‚ технология, 

информатика, музыка), а также формирования универсальных УУД. 

3) Принцип практической направленности предусматривает: 

 - формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки указанных  трех источников информации  
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в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации;  

 - умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных 

группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности);  

 - способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

4) Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.  

5) Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

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

(к способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, 

который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на более высоком уровне трудности применяемых  УУД. 

6) Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность при реализации ФГОС НОО в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина – образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 
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-общекультурное. 

          Учащимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках, в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

           В МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина используется 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

самостоятельно разрабатывается и утверждается план внеурочной деятельности, 

режим внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности. 

           Учет занятий  внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Требования к результатам  освоения основных образовательных программ 

включают в себя три  группы результатов – личностные. метапредметные,  

предметные. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 

образовательной деятельности мотивация, познавательные потребности, а также 

система ценностных отношений учащихся – к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самой образовательной деятельности и её 

результатам. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные 

учащимися на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные 

способы деятельности (универсальные учебные действия, далее - УУД).   

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно-

познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД 

применяются при выполнении предметных учебных задач  и при решении 
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реальных познавательных или практических задач в различных областях 

человеческой деятельности. Выделяется четыре  основных вида универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

К предметным результатам относятся результаты освоения учебных  

программ, которые выражаются в усвоении учащимися конкретных знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, 

ценностей. 

Требования к результатам освоения Программы являются основой 

построения процедур и критерием для:  

- индивидуальной оценки образовательных достижений каждого учащегося, 

которая складывается в основном из его результатов в когнитивной и 

операциональной (метапредметной) областях; 

- интегральной оценки эффективности деятельности начальной школы по 

достижению образовательных результатов. 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники: 

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций; 

 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

 овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 
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 у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; 

 смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации; 

 приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся знакомятся с различными средствами ИКТ, осваивают 

общие безопасные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
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помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке;  

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 



22 

 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников; 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов  с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

      Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык  

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, 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; 



24 

 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при 

работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

ноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

 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 фи-

зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде до-

полнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 трудового воспитания: 

 благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек-

стами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира; 
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 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 русского языка на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (ча-

стеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение 

и другое); 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 причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения язы-

кового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (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 (клас-

сификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 
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вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для полу-

чения 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование) 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и ор-

фографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной 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 деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации; 
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• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с 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; разли-

чать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без назы-

вания термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать си-

нонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в един-

ственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические при-

знаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён су-

ществительных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаго-

лов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол 

по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв 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 пред-

ложения; 

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
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правила; применять изученные правила правописания, в том числе не-

проверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; раздели-

тельный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён су-

ществительных; 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 изу-

ченных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с исполь-

зованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоиме-

ний, синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 

• определять тему текста и основную мысль текста; 

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

или предложений их смысловое содержание; 

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

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоя-

тельно составленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

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 
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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 предло-

женным словам антонимы; 

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

значение слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфе-

мами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с пред-

ставленной 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 имени существительного как части 

речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилага-

тельного 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 местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять пред-

ложения с однородными членами; использовать предложения с одно-

родными 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 
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простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами 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, на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

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

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

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 изу-

ченных 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 другие); 

• 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 в процессе изучающего чтения поиск информации; фор-

мулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся 
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в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в фе-

деральный перечень. 

 

1.2.3. Литературное чтение  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности млад-

шего 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 духовнонравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

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 индивиду-

альности 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; 
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• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического 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, го-

товность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально - 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной лите-

ратуры; 

• понимание образного языка художественных произведений, вырази-

тельных средств, создающих художественный образ. 

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; 

• 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, со-

относить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
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• 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 (компо-

зиции), 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, ха-

рактеристике 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, сравне-

ния, 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 пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
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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, по-

вествование); 

• 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 ре-

зультата; 

• 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) си-

туации 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 

3 КЛАСС 

• 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 
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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 прослушан- 

ного/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); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-

ступкам 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 ин-

терьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием 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, литера-

турный 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 формули-
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ровать 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 прочитанно- 

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать про-

должение 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 справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

• 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 систематиче-

скому 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 
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отметочного оценивания); 

• 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 прослушан- 

ного/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 (ли-

тературные 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 порт-

ретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между по-

ступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного про-

изведения 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 ис-

пользованием 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, литера-

турный 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, словоупо-
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требления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пере-

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки уда-

рения, 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, 

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, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения допол-

нительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования 

1.2.4. Родной язык (русский):  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 
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 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 нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в художественных произведениях. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием 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). 

 Эстетическое воспитание: 

 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; 

 Физическое воспитание, формирование 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. 

 Трудовое воспитание: 

 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. 

 Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
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 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 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
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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 (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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 

подготавливать 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
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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 использованием 

предложенного образца. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

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; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

понимать значения 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 при 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 
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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 неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения:

 убежде

ние, 

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 другие), 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. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по родному 

(русскому) языку: 

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 

значения 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 значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 
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ситуациях речевого общения; 

понимать значения 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 при 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 



46 

 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием 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 выходы из спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров 

художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной

 культ

уре, 

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: 
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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. 

Трудовое воспитание: 

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. 

Экологическое воспитание: 

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 литературного чтения на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 

подготавливать 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/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 других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

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 использованием 

предложенного образца. 

 

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 самоидентификации, для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 
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поступков героев с нравственными нормами, обоснование 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. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке: 

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, передавать 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 текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по литературному 

чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, 

для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
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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, 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); 

 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку на уровне начального общего образования достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) 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. 

2) 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. 
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3) эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) 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. 

5) 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 профессия. 

6) экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифициро-вать 

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, поддающих-ся 

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; 
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• 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 послед-ствия 

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 самостоя-тельно 

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 Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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, по-

вествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситу-

ации 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 по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-

тапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

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

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

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

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание; по- 

вествование/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 других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-
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го 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 изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости 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, фа-

милия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

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 вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

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

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексиче-

ских единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основ-

ных 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 
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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 не-

правильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных 

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

ниях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

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

щие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частот-

ности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-

имения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные ме-

стоимения 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 чис-

лительные (1-30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направ-

ления 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 време-

ни: 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 ан-

глийском языке. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

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 со-

блюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рас-

суждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опо-

рами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологи-

ческого высказывания - не менее 4-5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; вы-

ражать 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 других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

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

емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использо-

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

ста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

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

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек- 
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ста/текстов для чтения - до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

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

милия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия 

и другое; 

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 перечисле-

нии). 

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 основ-

ных 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), во-

просительных (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 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравне-

ния прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 
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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 вре-

мени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

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

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

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

 

1.2.7. Математика 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социо-культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, 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; 
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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 в 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; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть - целое», «причина - следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, ана-

лиз, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, ариф-

метической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: раз-

личать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, пе-

ребор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую 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 учеб-

ной задачи; 
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принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; использовать 

текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

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 - описа-

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

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу-

ченным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; находить 

ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение 

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

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную ха-

рактеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между чле-

нами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большо-

го количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовы-
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вать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие умения: 

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

находить число большее или 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, деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); выполнять 

действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать 

порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свой-

ства 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); 

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, уста-

навливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; называть, 

находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между вели-

чинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных вели-

чин, умножение и деление величины на однозначное число; 

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

вать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 
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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); 

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, использовать 

информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выпол-

нять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-

кальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-

значными 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 или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного отве-

та по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгорит-

му), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин при 

решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 
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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), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между произ-

водительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

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

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование за-

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, со-

четая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: ре-

альность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (напри-

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

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

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

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

фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

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

водить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух-трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установлен-

ным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач ин-

формацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, 
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прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алго-

ритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать 

рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характе-

ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными россий-

скими 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 идентично-

сти, 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, 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 пове-

дения 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 причине-
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ние 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 де-

ятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального 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, бе-

режное 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 про-

фессиям. 

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-

сящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости са-

мообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, лю-

бознательности и самостоятельности в расширении 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 со-

циальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменя-

ющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанав-

ливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - след-
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ствие; 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 

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 учи-

теля; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнози-

ровать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в при-

роде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в со-

циуме (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 ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в яв-

ном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче-

скую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 
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соблюдать правила информационной безопасности в условиях контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с 

помощью учителя); 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступ-

ление, 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, повест-

вование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен-

ных 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 и самооценка: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помо-

щью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необхо-
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димости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании крат-

косрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изучен-

ного 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 

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 досто-

примечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой исто-

рией и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы 

и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного обору-

дования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-

тов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и нежи-

вой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
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природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

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

ка; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе кол-

лективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

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

зентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: проявлять уважение 

к семейным ценностям и традициям, традициям 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 собы-

тий; 

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 периодами истории 

России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических дея-

телях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 
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их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и изме-

рительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоя-

тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика-

ции; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простей-

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

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

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

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

лиотеках и т.д.); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, само-

кате; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифици-

рованной информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 
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Планируемые результаты и содержание предметной области  «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования 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 значения гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать лю-

буютрадиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил ком-

муникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать дру-

гое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-

изму; 

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 по-

ступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духов-

ным ценностям. 
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В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

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 задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оцен- 

ки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств ин-

формационно-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 точек 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, 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 
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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, подготавливать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных 

в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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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, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 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; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

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

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 
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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 
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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 

использованием этических норм религиозной культуры и внутренней 

установки 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 (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«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 
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гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен-

ность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, 

умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

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 природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники), российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных 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; 
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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 

использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и 

внутренней установки 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 российской светской (гражданской) этике. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искус-

ству на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: 

• уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-

тивному участию в социально значимой деятельности; 

• позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к куль-

турным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающи-

мися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек-

туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, зало-

женных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный пред-

мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют по-

ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентриру-

ющей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его эмо-

ционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обу-

чающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способ-

ностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 
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социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание спо-

собствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио-

нально 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 наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-

ствий, 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 тру-

довой 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 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
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• 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; 

• передавать обобщённый образ реальности при построении плоской 

композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространствен-ных 

и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно-

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

• 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, аналитиче-ским 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 

• 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 ин-
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формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-

цах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную те-

му и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электрон-

ных 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 Интер-

нете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• понимать искусство в качестве особого языка общения - межличност-

ного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное от-

ношение к противоположным мнениям, 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 по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставлен-

ной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других лю-

дей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её до 

стижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответ-

ственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
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учителем; 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное от-

ношение к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне 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 за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 

развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях 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 ча-

стей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцио-

нальное 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 пред-
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ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

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 ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бума-

гопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления об-

раза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украша-

ющих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свой-

ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду 

(по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в роспи-

си тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах 

симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эс-

киза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представле-

нию на тему исторических памятников или архитектурных достопримечатель-

ностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эс-
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кизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское про-

странство. 

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» 

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, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных 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 дея-

тельности 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, И. К. Айвазовского 

и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные 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 представле-

ния об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
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представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометри-

ческими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

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

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изме-

нение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со-

здании, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

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 сред-

нерусской 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 по-

жилого 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 композици-
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онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз-

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культу-

ры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняет-

ся после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, суще-

ствующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнамен-

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизо-

ванных 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, тради-

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

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

рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-

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

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

ществе. 

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 кон-

струкцию 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 находятся, иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 
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Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктив-

ные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целост-

ное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в евро-

пейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать 

их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. 

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

ва, 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 мо-

настырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный 

комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому 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 «Г 

ероям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и дру-

гие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

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

том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 
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Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учите-

ля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью гра-

фических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цве-

товых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами дере-

вянного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообраз-

ные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный пра-

вославный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готиче-

ский или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помо-

щью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фа-

зы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических услови-

ях 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 мате-

риал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, 

делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положе-

ний, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе уста-

новок и квестов, предложенных учителем. 

 

 

 

1.2.11. Музыка 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области 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; 

1) в области 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; 

2) в области 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; 

3) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании; 

4) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля-

ция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии; 

5) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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6) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числев отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слу-

ховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной де-

ятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо 

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 мо-

делирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: выбирать 

источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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); 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числев 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 - 
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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 процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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 Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(солоили в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном об-

щении; 

2) вербальная коммуникация: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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); 

подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) 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 наибо-

лее 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 

использованием предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Овладение 

системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
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позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равнове-

сия и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляютсяв способности к му-

зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элемен-

ту своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му-

зыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес 

к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с 

уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 

обучающийся научится: определять принадлежность музыкальных 

интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

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 

инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 
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участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения 

(камерныеи симфонические, вокальные и инструментальные), 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, 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. 

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

обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцеваль- ность и маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и 
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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), выделять и называть типичные жанровые 

признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» 

обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная 

культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 
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пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» 

обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

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

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; понимать значения термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

Планируемые результаты и содержание предметной области  

«Технология» на уровне начального общего образования 

 

1.2.12. Технология 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значе-нии 

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 
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предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважи-

тельное 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 саморегуля-ции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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 декоративнохудожественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной прак-

тической 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 
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технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соот-

ветствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для решения задач в умственной и материализованной фор-

ме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ-

ленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде-

лий 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 из-

делия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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 дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходи-

мых 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 ру-
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ководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудниче-

ство; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи-

ческого воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

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

ло», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по опи-

санию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

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

гие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изме-

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

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-

ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов со-

единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 



103 

 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно--

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ 

соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

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. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

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

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

жающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практи-

ческую работу) с 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), 

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; 
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на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно - 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического во-

площения, 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. 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

 

1.2.13. Физическая культура 

Личностные результаты освоения программы начального общего образо-

вания достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в 

начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных 
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отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физи-

ческих упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оце-

нивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных зада-

ний, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний 

по физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, до-

ступными техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознан-

ному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государ-

ства; ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жиз-

необеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, необходи-

мость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигатель-

ных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и пси-

хическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного по-

ведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познава-

тельной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-



106 

 

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культу-

рой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благопо-

лучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с опре-

делённым классификационным признаком: по признаку исторически сложив-

шихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направ-

ленности их использования, преимущественному воздействию на развитие от-

дельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снеж-

ного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), 

туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физи-

ческих упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, про-

смотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического разви-

тия, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, ту-

ристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
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решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контроли-

руемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргумен-

тировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благо-

получие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполне-

ние функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения 

результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и по-

желания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям ча-

стоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здо-

ровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремле-

ние к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, дея-

тельности, анализировать свои ошибки; осуществлять информационную, по-
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знавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая куль-

тура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. В составе 

предметных результатов по освоению обязательного содержания, установлен-

ного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Физическая культура» периода развития начального об-

щего образования, виды деятельности по получению новых знаний, их интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуа-

циях. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих пред-

метных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подго-

товкой к труду и защите Родины; 

• осознавать положительное влияние занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем; 

• 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 необходи-

мости; 

• демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо осво-

енных упражнений (с помощью учителя); 

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания; 

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом испол-

нении под музыкальное сопровождение; 

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

• демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору обучающегося); 
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• выполнять освоенные технические действия спортивных игр бас-

кетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки  дают 

возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, способствуют развитию у учащихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной  деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня.  

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических работников основным объектом оценки, её содержательной и 
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критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), 

т.е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

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



111 
 

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

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

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 

учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

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; 
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– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения учащимися 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 учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

образовательному учреждению, 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 
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дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников  при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность школы. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений.  

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 учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Формы оценки личностных результатов учащихся в МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина:   

1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов 

(Отв.: педагог-психолог на основе конфедициальности, защиты интересов и 
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прав ребенка в форме не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося); 

2. Оценка личностного прогресса ученика  

Формы оценивания личностного прогресса ученика:  

- портфолио, способствующее формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать (Отв.: кл. руководитель, родители (законные 

представители) и учащиеся); 

- возрастно-психологическое консультирование: систематическое 

наблюдение за ходом психического развития ребёнка, оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. (Отв.: педагог-психолог). 

 

         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 учащихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, то 

есть той совокупности способов, действий, которая обеспечивает 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Формы оценивания: 

- в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, опосредованная оценка сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий (Отв.: педагог); 

- портфель достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя и школьного психолога. Ведутся в ходе внутренней оценки, 

оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы (Отв.: педагог, психолог).  

- неперсонифицированные процедуры, в ходе которых оценивается 

уровень сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 
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обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других) (Отв.: педагог, психолог). 

Комплексная диагностика сформированности метапредметных 

результатов основана на разноуровневом подходе, с использованием   на 

каждом уровне показателей сформированности  и  поведенческих 

индикаторов сформированности для выявления основных компонентов 

учебной деятельности: сформированность целеполагания учащихся,  

контроля,  оценки. 

В обобщенном виде методика выявления  сформированности 

метапредметных результатов представлена в таблице 1. 

  Таблица 1 

Методика выявления  сформированности метапредметных 

результатов 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 

сформированность целеполагания учащихся  

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

 

 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 
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целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

сформированность развития контроля  

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 
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действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

сформированность развития оценки 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументированно 
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прогностическая 

оценка 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, 

вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

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

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
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успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством учащихся. В эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 
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выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность  всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям относятся действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые объекты. Это проявляется в способности 

учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности  

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Для формирования у учащихся способности решать учебно-

познавательные и учебно-практические  используется специальный 

конструктор для подбора и разработки учителями   классов  учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Их  краткая характеристика и 

конструктор задач  разного уровня сложности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Конструктор учебно-познавательных и учебно-практических задач  

 

№ Обобщенные 

классы задач 

Краткая характеристика 

применяемых способов 

формирования  УУД 

Конструктор задач разного 

уровня сложности 

1. Учебно-

познавательные 

- первичное ознакомление, 

отработка и осознание 

Уровень воспроизведения : 

-назовите основные части…; 
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задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

 

теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и 

базовых для данной области 

знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

-  выявление и осознание 

сущности и особенностей 

изучаемых объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета, создание 

и использование моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

- выявление и анализ 

существенных и устойчивых 

связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 

- сгруппируйте  вместе все…; 

- составьте список понятий, 

касающихся…; 

- расположите в определенном 

порядке; 

- изложите в форме текста; 

- вспомните и напишите…; 

Уровень понимания:  

-объясните причины того, что.. 

; 

-опишите в общих чертах шаги 

, необходимые  для того, 

чтобы..; 

- постройте прогноз 

развития…; 

- прокомментируйте 

положение  о том, что…; 

-изложите иначе 

(переформулируйте) идею о 

том, что..» 

-приведите пример того, что 

(как, где).. 

2.  Учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции знаний 

-использование знаково-

символических средств и  

логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по 

родо-видовым признакам; 

- установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей; 

-  построение рассуждений, 

соотнесение с известным;  

- выдвижение новых идей; 

- создание или исследование 

новой информации, 

преобразование известной 

информации, представление 

её в новой форме. 

 

Уровень применения: 

-изобразите информацию 

графически; 

- предложите способ, 

позволяющий..; 

- сделайте  эскиз рисунка 

(схемы), который 

показывает…; 

- сравните .. и…  , а затем  

обоснуйте…; 

Анализ: 

- раскройте особенности..; 

- проанализируйте 

структуру… с точки зрения..; 

- постройте классификацию на 

основании…; 

 

3. Учебно-

практические 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

разрешения проблем 

или проблемных 

- принятие решения в 

ситуации неопределённости, 

например, выбора или 

разработки оптимального 

либо наиболее 

эффективного решения; 

- создание объекта с 

заданными свойствами;  

Синтез: 

-предложите новый (иной 

вариант) …; 

- разработайте  план, 

позволяющий  …; 

-найдите необычный способ, 

позволяющий…; 

- придумайте игру, которая 
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ситуаций - установление 

закономерностей или 

«устранения неполадок» и 

т. п. 

 

….; 

- предложите новую (свою) 

классификацию….; 

Оценка: 

-ранжируйте и обоснуйте…; 

- выскажите критические  

суждения о….; 

- оцените   возможности… 

для… . 

4. Учебно-

практические 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

сотрудничества 

- совместная  работа в парах 

или группах с 

распределением 

ролей/функций и 

разделением 

ответственности за 

конечный результат 

 

Синтез: 

- напишите возможный 

сценарий…; 

-изложите в форме… свое 

мнение (понимание)…; 

- придумайте игру, которая 

….; 

- подготовьте рекламу об 

изученном …; 

 

5.  Учебно-

практические 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

коммуникации 

- создание письменного или 

устного 

текста/высказывания с 

заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, 

комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, 

устного или письменного 

заключения, отчёта, 

оценочного суждения, 

аргументированного мнения 

и т. п.) 

 

Синтез: 

-определите, какое из решений 

является оптимальным для…; 

- определите возможные 

критерии оценки…; 

- подготовьте письменное 

заключение на…с подробной 

аргументацией   

6. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

- планирование этапов 

выполнения работы; 

- отслеживание 

продвижения в выполнении 

задания; 

- соблюдение графика 

подготовки и 

предоставления материалов, 

поиска необходимых 

ресурсов; 

- распределение 

обязанностей и контроля 

качества выполнения 

Оценка : 

- выполните  задание…. с 

выделением каждого шага 

(элемента) ; 

- оцените «стоимость» задания 

в баллах (один шаг – 1 балл); 

- подготовьте на карточке 

похожее задание; 

- выполните его пошагово; 

-  оцените «стоимость» 

задания в баллах; 

- предложите карточку с 

заданием для соседа по парте; 
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работы. 

 

- оцените правильность его 

выполнения; - поставьте 

оценку за его выполнение . 

7. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

рефлексии 

- самостоятельная  оценка 

или анализ собственной 

учебной деятельности с 

позиций соответствия 

полученных результатов 

учебной задаче, целям и 

способам действий; 

- выявление позитивных и 

негативных факторов, 

влияющих на результаты и 

качество выполнения 

задания; 

- самостоятельная  

постановка учебных задач 

(например, что надо 

изменить, выполнить по-

другому, дополнительно 

узнать и т. п.) 

 

Самостоятельная постановка 

учебных задач:  

на основе предыдущего 

алгоритма: 

-подготовьте задание с новыми 

элементами; 

- выполните его пошагово; 

-   оцените «стоимость» 

задания в баллах; 

- поставьте себе оценку  за 

задание и его выполнение. 

8. Учебно-

практические и 

учебно-

познавательные 

задачи, 

направленные на 

формирование 

ценностно-

смысловых 

установок 

- выражение ценностных 

суждений или своей 

позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся представлений о 

социальных или личностных 

ценностях, нравственно-

этических нормах, 

эстетических ценностях; 

- аргументация (пояснение 

или комментарии) своей 

позиции или оценки 

 

Дайте оценку: 

- событию…; 

- ситуации….; 

-  позиции литературного 

героя (….); 

- своего поведения при… 

Аргументируйте  свою 

позицию или оценку. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. Порядок, периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся устанавливается Положением о промежуточной 

аттестации учащихся и календарным учебным графиком.  

Используемые в школе методы контроля и оценки образовательных 

достижений учащихся представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Методы контроля и оценки образовательных достижений учащихся  

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный (входной) контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности 

к учебной деятельности; 

— средний уровень готовности 

к учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

экзамены, 

проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: внимательность при 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

какого-то раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

тестирование, 

портфолио, 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: внимательность при 
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творческие 

работы, 

проектные 

работы 

объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.;  

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

Оценивается способность 

учащихся объяснять явления, 

процессы, события, 

представления о природе, об 

обществе, о человеке, знаковых 

и информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, 

практической деятельности, 

обобщённых способов 

деятельности с опорой на 

комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, 

предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам 

субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается 

целиком на основании 

критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися.  
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В текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

используется  следующая  система оценок: 

- качественная типа  «удовлетворительно/ неудовлетворительно» — т. е. 

оценки, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», 

«отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

- 4-балльная шкала (5-«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 

– «неудовлетворительно»); 

- процентная шкала (0-100%); 

- уровневая (по 4 уровням успешности). 

    Критерии оценивания по признакам четырёх уровней успешности     

представлены в таблице 4.   

Таблица 4 

Критерии оценивания по признакам четырёх уровней успешности       

Уровни успешности 4-балльная шкала Процентн

ая шкала 

(%) 

Не достигнут необходимый 

уровень (ниже базового). 

(Не решена типовая, много раз 

отработанная задача) 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно. 

Отсутствие решения, 

решение неправильное. 

0-49 

Необходимый (базовый) уровень.  

(Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали много 

раз, где требовалось применить 

отработанные умения и 

усвоенные знания) 

«3» - норма, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или решение с 

посторонней помощью) 

50-69 
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Повышенный (программный) 

уровень. 

(Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо 

применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации) 

«4» - хорошо. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой, 

или решение с посторонней 

помощью) 

70-85 

 

Максимальный уровень. 

(Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения) 

«5» - отлично. 

Успешное решение 

(самостоятельно, без 

ошибок) 

86-100 

 

         В 1 классе вместо балльных отметок  используется  только 

положительная различаемая по уровням фиксация достижений учащихся. 

Учитель у себя в таблице результатов фиксирует уровень знаний и умений 

учащихся по предмету. Оценка достижений школьников осуществляется по 4 

уровням, так же, как и при изучении общего развития школьников: 

 Базовый - выполнено не менее 50 % заданий; 

Повышенный - выполнено не менее 85% заданий; 

 Максимальный - выполнено 86-100% заданий; 

 Ниже базового - выполнено менее 50 % заданий. 

      Ученик у себя в дневнике или тетради также фиксирует результат, 

закрашивая клетку или кружок цветом, соответствующим 

определенному уровню: максимальный уровень – зеленый цвет, 

повышенный уровень – синий цвет, базовый уровень – желтый цвет, 

ниже базового – красный цвет. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 
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характера динамики образовательных достижений учащихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя и  школы в 

целом. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Материалы, включаемые в портфель достижений учеников начальной 

школы:  

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 образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования).  
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных 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 языку и литературному чтению, иностранному языку — 

творческие работы 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 и 

т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физической культуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
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универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения 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: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Портфолио заполняется учащимися самостоятельно, а также совместно с 

учителем и родителями (законными представителями) учащихся в 

соответствии с Положением о Портфолио учащихся начальной школы. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 
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       Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

Основной инструмент итоговой оценки: итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

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

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

на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют уровни усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине 
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разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования 

и переводе выпускника на уровень основного общего образования 

принимается педагогическим советом МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 
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Итоговая оценка  учебных достижений  фиксирует результаты учащихся 

на одном из 4-х уровней успешности: 

– Максимальный уровень – на «отлично» овладел опорной системой 

знаний, самостоятельно усвоенных умений и действий, выполнения итоговых 

работ не менее 85% заданий базового уровня и не менее 70% за выполнение 

заданий повышенного уровня; 

– Оптимальный (программный) уровень - на «хорошо» и «отлично» 

овладел опорной системой знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, в том числе при решении нестандартных 

задач, выполнение итоговых работ не менее 65% заданий базового уровня и 

не менее 50% за выполнение заданий на повышенном уровне; 

– Допустимый (базовый) уровень – на «удовлетворительно» и «хорошо»  

овладел опорной системой знаний по всем предметами, правильным 

выполнением учебных действий в рамках задач, построенных на опорном 

учебном материале, выполнение итоговых работ не менее 50% заданий 

базового уровня; 

– Недопустимый (ниже базового) уровень - не достигнуты планируемые 

результаты по всем основным разделам учебной программы, не овладел 

опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями; 

результаты выполнения итоговых работ – выполнено менее 50% заданий 

базового уровня. 

Оценка результатов деятельности школы  на уровне начального 

общего образования 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 учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности школы на уровне 

начального общего образования является регулярный мониторинг 

образовательных достижений учащихся. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных 

действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования УУД): 

 конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 дополняет традиционное содержание образовательных  программ и 

служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

 определяет место информационных и коммуникационных технологий 

как инструментария универсальных учебных действий; 

 обеспечивает системно-деятельностный подход; 

 способствует реализации развивающего потенциала начального 

общего образования; 

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 обуславливает переход от признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования к пониманию обучения как процесса 

подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 

и работать в группе. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего 

образования средствами  

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программ внеурочной деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов;  
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 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию и основному общему 

образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  
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– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться (в 

широком значении), совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса (в более узком значении). Универсальные 

учебные действия открывают учащимся МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
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личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В обобщенном виде состав и характеристика  универсальных учебных 

действий представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Состав и  характеристика универсальных учебных действий 

№ Виды УУД Характеристика УУД 

1. Личностные  

1.1. Смыслообразование 

 

Установление учащимся значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Определение того «какое значение, смысл имеет для 

меня учение» 

1.2. Нравственно-

этическое  

оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий 

и действий. 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора. 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм. 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

1.3. Самопознание и 

самоопределение 

 

Построение образа Я  (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе. 

2 Регулятивные 

2.1. Целепола- 

гание 

 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

2.2. Планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий 

2.3. Прогнозирование  – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
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 временных характеристик;  

2.4. Контроль 

 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

2.4.1. Волевая  

саморегуляция 

 

- способность: 

   -  к мобилизации сил и энергии;  

- к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта 

мотивов; 

-  к преодолению препятствий; 

-эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации;  

эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

2.5. Коррекция 

 

– внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  

2.6. Оценка 

 

 - выделение и осознание учащимся того что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

3. Познавательные  

3.1. Общеучебные  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от условий 

3.1.1. Знаково-

символические 

действия 

 Знаково-символические действия выполняют функции: 

- отображения учебного материала;  

- выделения существенного;  

- отрыва от конкретных ситуативных значений; 

-  формирования обобщенных знаний.  

Виды знаково-символических действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование 
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3.2. Логические 

 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

3.3. Постановка 

 и решение 

 проблем 

 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

4. Коммуникативные  

4.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

4.2. Постановка  

вопросов 

 

4.3. Построение 

речевых 

высказы- 

ваний 

 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

4.4 Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером 

 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и 
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дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у учащихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

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

«Музыка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В процессе изучения учебных предметов «Русский язык», «Родной 

язык (русский)» формируются познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую  функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, 

развитие  коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме; 

 формированию личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге; 

 развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, 

сочинение оригинального текста на основе плана). 
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Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у 

учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомления с  особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
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фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, 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. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

  «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы учащимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
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У учащихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

          Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает : 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
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– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

         «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

         «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 
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получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность формирования учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 



150 
 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся 

с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Типовые задачи  формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

подбираются и конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1. Единая структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: воспроизведение - понимание – применение – 

анализ – синтез - оценка. 

2. Задачи формирования универсальных учебных действий 

подбираются и разрабатываются на предметном материале. 
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Для разработки типовых задач формирования универсальных учебных 

действий используется специальный конструктор.  

Конструктор  типовых задач на воспроизведение знаний: 

- назовите основные части…; 

- сгруппируйте  вместе все…; 

- составьте список понятий, касающихся…; 

- расположите в определенном порядке; 

- изложите в форме текста; 

- вспомните и напишите…; 

Конструктор  типовых задач на понимание: 

- объясните причины того, что… ; 

- опишите в общих чертах шаги, необходимые  для того, чтобы..; 

- постройте прогноз развития…; 

- прокомментируйте положение  о том, что…; 

- изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что..» 

- приведите пример того, что (как, где).. 

Конструктор типовых  задач на применение: 

- изобразите информацию графически; 

- предложите способ, позволяющий..; 

- сделайте  эскиз рисунка (схемы), который показывает…; 

- сравните ... и …, а затем  обоснуйте…; 

- проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий…; 

- проведите презентацию…; 

- рассчитайте на основании данных о… 

Конструктор типовых задач на анализ  

-раскройте особенности..; 

- проанализируйте структуру… с точки зрения..; 

- составьте перечень основных свойств, характеризующих с точки зрения …; 

- постройте классификацию на основании…; 

- сравните точки зрения …и …на…; 

-выявите принципы, лежащие … 

Конструктор  типовых задач на синтез  

- предложите новый (иной вариант) …; 

- разработайте  план, позволяющий  (препятствующий)…; 

- найдите необычный способ, позволяющий…; 

- придумайте игру, которая ….; 

- предложите новую (свою) классификацию….; 

- предложите новый (иной вариант) …; 

- разработайте  план, позволяющий  (препятствующий)…; 

- найдите необычный способ, позволяющий…; 

- придумайте игру, которая ….; 

- предложите новую (свою) классификацию….; 
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Конструктор  типовых задач на оценку  

- выполните  задание…. с выделением каждого шага (элемента); 

- оцените «стоимость» задания в баллах (один шаг – 1 балл); 

- подготовьте на карточке похожее задание; 

- выполните его пошагово; 

-  оцените «стоимость» задания в баллах; 

- предложите карточку с заданием для соседа по парте; 

- оцените правильность его выполнения; 

 - поставьте оценку. 

 

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы школы. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе от дошкольного 

обучения на уровень начального общего образования) и в период перехода 

учащихся на уровень основного общего образования. 

Причинами возникновения данной проблемы являются следующие: 

- в селе Большие Ключищи до 2014 года отсутствовали дошкольные 

учреждения (до поступления в школу дети находятся дома (около 90% детей) 

или посещают дошкольные учреждения близлежащих населённых пунктов 

(около 10% детей), а также не все дети дошкольного возраста охвачены 

дошкольными образовательными учреждениями (только 60-70%), поэтому 

при поступлении в школу дети имеют неравные стартовые возможности; 

- недостаточно плавное изменение методов обучения; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

Под готовностью к обучению в школе  мы рассматриваем   физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает: 
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- сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;  

- возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению;  

- усвоение системы научных понятий;  

- освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 
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сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется  в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе учащихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

           Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования используется программа дополнительного образования 

«Малышок», реализуемая на базе школы от МУДО «Ишеевский дом 

детского творчества» на основании договора о сотрудничестве. Программа 

нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их 

позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки 

к обучению в школе. 

 Главной целью программы «Малышок» является общее развитие 

ребенка: его ума, воли, чувств. 

          Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она 

решает проблему непрерывности предшкольного и школьного образования. 

Формируя программу  предшкольной  подготовки в школе, было выделено 

четыре линии развития дошкольника, определяющие его внутреннюю 

готовность к школьному обучению: 

 линия формирования произвольного поведения; 

 линия овладения начальными средствами и эталонами познавательной 

деятельности; 

 линия мотивационной готовности; 

 линия овладения способами коллективного сотрудничества. 
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 Преемственность программ «Малышок» и  УМК  «Школа России» 

обеспечивается:  

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 

- использованием различных видов деятельности ребёнка (для детей 

старшего школьного возраста – это игры, рисование, конструирование, 

экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе 

эти виды органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 

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

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического. 

 Сохраняется  преемственность форм организации образовательной 

деятельности, которые на уровне  дошкольного и начального школьного 

образования характеризуются наличием партнёрской позиции взрослого и 

вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

 Преемственность планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий при переходе  от дошкольного к 

начальному школьному образованию представлена в  таблице 6. 

Таблица 6. 

Преемственность планируемых результатов формирования                         

универсальных учебных действий 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса  

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья»  

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 
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Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их.  

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре)  

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим  

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒ принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 

действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
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Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты;  

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

  Определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

  Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 



159 
 

массовой информации 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 Использует знаково-

символические действия 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 
  

Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  

Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями);  

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте;  

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста;  

Строит логические цепи 

рассуждений 

 

Высказывает своё мнение; Доказывает; 
  

Выдвигает и обосновывает 

гипотезы 

 Формулирует проблемы с Формулирует проблемы; 
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помощью учителя;  

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, Умеет выбирать 

себе род занятий,  

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Умеет планировать, т.е. 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную  

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа решения; 

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  
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 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату 

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. Умеет 

сопоставлять полученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у учащихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, является средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся 

в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок  отражает её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 
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применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

2.1.7.1.Использование  ИКТ в формировании УУД  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

учащихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Формирование  ИКТкомпетентности 

осуществляется на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность),  и в рамках метапредметной 

подпрограммы  «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Цель подпрограммы: формирование  ИКТ-компетентности учащихся  

 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы.    

1.Знакомство со средствами ИКТ.  

2.Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ.  

 3.Выполнение компенсирующих упражнений.  Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок.  

4.Распечатка файла. 

5.Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. 
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6.Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. 

7.Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

8.Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.  

9.Полуавтоматический орфографический контроль.  

10.Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов. 

11.Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

12.Редактирование сообщений. Редактирование текста  

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

13.Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения 

14.Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

      Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

         При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 
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ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует учащимся, «как это делается». 

    Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

          Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности  

«Русский язык/Родной язык» Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 

её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение/Литературное чтение на родном языке» Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика» Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическими редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

Реализация данной подпрограммы позволяет на уровне межпредметной 

интеграции обеспечить овладение учащимися УУД. 
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При освоении личностных действий на основе указанной 

подпрограммы у учащихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 
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избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных предметов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

      Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информации 

и в конечном итоге качество знаний учащихся находится в зависимости от 

уровня сформированности универсальных учебных действий. Процесс 

овладения знаниями неразрывно связан с процессом овладения 

интеллектуальными умениями, такими, как анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование, систематизация, обобщение, и умениями практического 

характера (вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на 

компьютере). 

 

 2.1.7.2. Построение обучения на системно-деятельностной основе  

  Системно-деятельностный подход  в обучении основан на формировании у 

учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные свойства и 

отношения, которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками 

для любого частного задания данной области. Предстоит  вооружить 

обучаемого пониманием общего принципа построения изучаемого материала 

(или структурой осваиваемого действия) и такими приёмами анализа, 

которые позволили бы обнаружить эти принципы. 

 Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие 

необходимо прежде всего самому учителю провести анализ структуры 

действия, чётко представить из каких элементов (операций) складывается его 

выполнение. 

 Вычленив определённые элементы (шаги) в структуре действия, 

необходимо определить наиболее целесообразную последовательность их 

исполнения и наметить систему упражнений, обеспечивающих уверенное, 

почти автоматическое выполнение учащимися простых действий, а затем 

организовать их выполнение. 

 На основе этой работы можно формировать умения выполнять более 

сложные действия, что осуществляется специально подобранными для этой 

цели задачами. 

 Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе 

формирования УУД  и способов деятельности выделяют следующие этапы: 

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять 

данное действие (мотивационная основа действия); 
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2. Определение цели действия; 

3. Уяснение научных основ действия; 

4. Определение основных структурных компонентов действия, общих 

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

выполняется действие (такие структурные компоненты выполняют 

роль опорных пунктов действия); 

5. Определение наиболее рациональной последовательности 

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

построение модели (алгоритма) действия (путём коллективных или 

самостоятельных поисков); 

6. Организация небольшого количества упражнений, в которых 

действия подлежат контролю со стороны учителя; 

7. Обучение учащихся методам самоконтроля; 

8. Организация упражнений, требующих от учащихся умений 

самостоятельно выполнять данное действие, если условия меняются; 

9. Использование определённого умения при выполнении действия для 

овладения новыми, более сложными умениями, в более сложных 

видах деятельности. 

 Рассмотренный способ формирования УУД составляет дидактическую 

основу деятельностного подхода в обучении. Он обеспечивает активное 

участие учащихся в выявлении структуры и рациональной 

последовательности выполнения отдельных операций, из которых он 

слагается; структура действия (его модель) научно обосновывается.  

        Развитие УУД, освоенных  учащимися в учебной деятельности,  

продолжается во внеурочной деятельности через систему дополнительного 

образования: кружки, секции, курсы внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

проектная деятельность. 

     Внеурочная деятельность   помогает расширить   индивидуальную 

образовательную траекторию  каждого учащегося. Предоставляемый спектр 

услуг дополнительного образования  направлен на удовлетворение  

потребностей в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных 

базовым компонентом учебного плана,  на развитие  мотивации к учебно-

познавательной деятельности. Система дополнительного образования дает 

возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и 

укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для 
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развития и реализации творческих и интеллектуальных запросов личности.   

Воспитательная  система школы направлена на обеспечение  сферы внешней 

и внутренней деятельности учащихся, связанной с социумом - обеспечение 

взаимодействия, партнёрского сотрудничества с семьёй и всем социумом. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий осуществляется в рамках проведения 

мониторинговых процедур и включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть является 

информативной для управленцев, педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательных отношений.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 



170 
 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

В школе приняты разные системы оценки универсальных учебных 

действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционная: не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательных отношений: родителей (законных представителей), 

сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Используется технология формирующего (развивающего) оценивания, в том 

числе критериальное, экспертное оценивание, самооценивание. В школе 

разработана и реализуется «Комплексная диагностическая программа 

изучения личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования».  

Цель программы: 

Цель: Выявление состояния и  динамики развития основных 

компонентов образовательной деятельности учащихся. 

Задачи: 

1. Изучить сформированность УУД учащихся в разных возрастных 

группах. 

2. Определить уровни развития УУД. 

3. Определить статистические нормы. 

4. Выявить «группу риска» учащихся в разных возрастных группах. 

5. Выявить условия, способствующие формированию и наилучшему 

развитию основных УУД учащихся на разных этапах обучения. 

 Циклограмма мониторинга выявления и оценивания личностных и 

метапредметных результатов освоения  учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 

 Циклограмма мониторинга выявления и оценивания личностных и 

метапредметных результатов освоения  учащимися основной 

образовательной программы  начального общего образования 



171 
 

 

УУД Характерист

ика УУД 

Инструментари

й 

Методы Периодичнос

ть/ Сроки 

проведения 

Класс Исполнит

ели 

диагност

ических 

процедур 

Личност

ные 

Самоопреде

ление 

Методика 

«Внутренняя 

позиция 

школьника» 

опрос 

 

1 раз в год 

(октябрь) 

1 класс 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

Методика 

«Какой я?» 

анкетир

ование 

1 раз в год 

(октябрь) 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

классный 

руководи

тель 

Смыслообра

зование 

Методика по 

оценке уровня 

учебной 

мотивации             

Н.Г. 

Лускановой 

анкетир

ование 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

педагог-

психолог 

Эмоциональ

ное 

самочувстви

е 

Методика 

«Шкала 

тревожности 

ребенка» 

анкетир

ование 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

педагог-

психолог 

Способность 

к 

саморегуляц

ии 

Методика 

«Психологичес

кая культура 

личности» Т.А. 

Огневой, О.И. 

Моткова 

тестиров

ание 

 1 раз в год 

(сентябрь) 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

классный 

руководи

тель 

Познав

ательн

ые: 

общеуче

бные, 

знаково-

символи

ческие, 

логичес

кие, 

проблем

но-

поисков

ые 

Уровень 

развития 

вербально-

логического 

мышления 

Тест 

«Психологичес

кая готовность 

к школьному 

обучению» 

тестиров

ание 

 

 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

Тест Л.Ф. 

Тихомировой и 

А.В. Басова 

тестиров

ание 

1 раз в год 

(апрель) 

3 класс 

4 класс 

классный 

руководи

тель 

 

Руководство 

системой 

условий 

задачи 

Тест 

Замбацявичене 

Э.Ф. 

тестиров

ание 

1 раз в год 

(апрель) 

1 класс 

2 класс 

 

классный 

руководи

тель 
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Регулят

ивные: 

целепол

агание, 

планиро

вание, 

прогноз

ировани

е, 

контрол

ь, 

коррекц

ия, 

оценка, 

саморег

уляция 

Подчинение 

своих 

действий 

определённо

му правилу, 

слушать и 

точно 

выполнять 

указания 

взрослого 

Тест на 

выявление 

умения 

ориентироватьс

я на плоскости 

Методика 

«Узоры» Л.И. 

Цеханская 

тестиров

ание 

1 раз в год 

(октябрь) 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

классный 

руководи

тель 

Коммун

икатив

ные: 

учебное 

сотрудн

ичество  

Уровень 

сформирова

нности 

коммуникат

ивных 

навыков 

Методика 

«Социометрия» 

Дж. Морено. 

 

анкетир

ование 

 

1 раз в год 

(апрель) 

1 класс 

 

педагог-

психолог 

 

 
2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Диагностика 

уровня 

сформированно

сти 

комуникативны

х 

универсальных 

учебных 

действий 

(методика М.А. 

Ступницкой) 

анкетир

ование 

1 раз в год 

(апрель) 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

классный 

руководи

тель 

 

Обобщенные показатели сформированности  УУД 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

    

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности 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 ИКТкомпетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 
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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 социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и локальным актом школы 

«Положением о структуре, порядке разработки, экспертизы и утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)». 

  Рабочие программы обеспечивают: 

- определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются метапредметными, 

- выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, 

-способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. 

 Рабочие программы построены по единой структуре  и включают 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая включает цели и задачи учебного 

предмета. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

3. Содержание учебного предмета (курса). 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5. Приложение, включающее календарно-тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования, в соответствии с установленной структурой, приведено в 

Приложении к данной Программе. (Приложения №1-4) 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
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выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 
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слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
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котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами;  

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
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позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

3 класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его 

аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи.  

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной., сравнительный анализ 

двух картин. Главное переживание автора, выраженное в речи. Устное 

изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по 

картине.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов.  

Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно 

вести себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно 

говорить по телефону? Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали 

нас.  

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, 

письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать сочинение 

по наблюдениям.  
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Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность 

предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-

описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные статьи в 

толковом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста.  

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог.  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов.  

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение.  

Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь 

правильная и хорошая (успешная, эффективная).  

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) 

в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. Синонимы и антонимы. 

Текст. Речевые жанры: повествование, описание и рассуждение. 

Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), 

ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая 

цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное 

изложение текста.  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с 

элементами художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, 

орфографическом, словообразовательном, этимологическом, 

фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей жизни.  

Как устроена книга.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном 

тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

3 класс 

Книги – мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник 

Иван Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. 

 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки  русского народа. М. Зощенко. Не надо 

врать. Притчи. 

 

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная 

сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская 

народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». 

 

Картины русской природы 

 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности. 

 

Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. 

Листья. 

 

Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
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С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

 

4 класс 

Книга в мировой культуре 

 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. 

 

Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. 

Горький. О книгах.  

 

Истоки литературного творчества 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы.  

Виды устного народного творчества. 

 

Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан.  Былины. Особенности  

былинных  текстов. 

Славянский миф. Особенности мифа. 

 

О Родине, о подвигах, о славе 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. 

Донской. Куликовская битва. Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
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питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 

      Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
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речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

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

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому 

принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика  

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный 

курс математики имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности 

в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у учащихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 

представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение учащимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать 

с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по 

математике,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части 
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реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей 

действительности. 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей 

формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 

частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с 

целенаправленной и систематической работой по формированию у младших 

школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая 

же часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена 

на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим 

понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 

псевдореальной (учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается 

связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных 

линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает 

окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, 

имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом 

теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане 

особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное 

развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 
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содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 

учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
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производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия         

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

   

2.2.2.7. Окружающий мир 

Основная цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе – формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-
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ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 

желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 

место в них); 

 – любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 

охране природных и культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 

позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 

социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
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Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
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Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную 

традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 
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искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

2.2.2.10.   Музыка 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
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Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические 

каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; 

русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия.  

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 

металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах 

(бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
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праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  
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Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 
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Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена 

и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 
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Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
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инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 
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услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 



220 
 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 
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человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

      Спортивнооздоровительная деятельность 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
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плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
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исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3. Программа воспитания 
Рабочая программа воспитания «Содружество» МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций начального общего 

образования (Приказ Минпросвешения об утверждении ФОПНОО от 16 

ноября 2022 г. № 992) 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности в образовательной 

организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
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Рабочая программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания 

учитываются этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в МОУ Большеключищенской СШ имени 

В. Н. Каштанкина планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые 

закреплены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовнонравственных ценностей», а также на 

основе ранее установленных ориентиров Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Рабочая программа воспитания «Содружество» реализуется в интересах 

участников образовательных отношений, которыми являются педагогические 

и другие работники МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МОУ Большеключищенской СШ имени В. 

Н. Каштанкина. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
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традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 

человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России, а также принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 В соответствии с госполитикой и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования в рамках Программы воспитания 

организуется развитие личности обучающихся, создаются условия для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям  

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ Большеключищенской СШ 

имени В. Н. Каштанкина: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 
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планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
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ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
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нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 
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обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического  просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 
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 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей.  

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
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информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом  индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Уклад образовательной организации.  

Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые 
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характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик школы и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Организация воспитательной деятельности в МОУ Большеключищенской 

СШ имени В. Н. Каштанкина опирается на школьный уклад, сложившийся 

на основе согласия всех участников образовательных отношений. 

Школа основана в 1973 году. Этот учебный год, 2023 – 2024 – юбилейный. В 

школе планируется ряд мероприятий для всех участников образовательных 

отношений с приглашением учителей ветеранов, юбилейных выпусков, 

Почётных граждан Ульяновского района и Ульяновской области, 

выпускников – участников СВО на Украине. Проведена большая 

исследовательская работа о директорах школы, оформлена тематическая 

выставка «Наши директора», оформлены фотоальбомы из жизни 

учительского коллектива, фотоальбомы всех выпусков школы с 1974 года. В 

ноябре планируется проведение большого юбилейного концерта с 

приглашением администрации района, социальных партнёров, меценатов и 

благотворителей. Праздничные мероприятия завершатся традиционным 

мероприятием «Вечер встречи выпускников», который проводится по 

традиции в первую субботу февраля. Мы всегда с радостью встречаем 

гостей, ребята рассказывают о школьной жизни, демонстрируют свои 

таланты. 

Школа имеет богатую историю и замечательные традиции.  

Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданственности. 

В школе функционирует Музейная рекреация «Уголок Боевой славы» 

Собран материал о Герое Советского Союза В. Н. Каштанкине, Полном 

Кавалере Ордена Славы. А. М. Вершинине, об учителях-ветеранах, об 

участниках Курской битвы, об односельчанах-ветеранах Великой 

Отечественной войны, об участниках Специальной военной операции на 

Украине. В 1980 году на средства от макулатуры, собранной учениками 

школы был установлен бюст героя-односельчанина В. Н. Каштанкина. В 

2010 году школе присвоено имя Героя Советского Союза В. Н. Каштанкина, 

в 2022 году установлена мемориальная доска Героя и Парта Героя. В 2022 

году открыта экспозиция, посвящённая погибшим воинам-выпускникам 

школы в специальной военной операции на Украине.  

Добрыми традициями на протяжении многих лет являются: тимуровская 

работа, встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, линейки памяти, 

митинги, экскурсии, поисковая работа, ежегодно среди 1-11 классов 

проводится смотр строя и песни «Марш победы», инсценировка военных 

песен, театрализация произведений о войне, конкурсы рисунков и проектов 

организуется участие учащихся  в муниципальных и региональных акциях.  
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Материалы мониторинга по эффективности   воспитывающей 

деятельности в школе позволили выявить наиболее значимые для 

школьников мероприятия. Это мероприятия патриотического направления. 

79% учащихся школы признают мероприятия как наиболее значимые в 

школьной жизни. Охват школьников участием в патриотически-

ориентированных и социально-значимых мероприятиях традиционно 

является одним из самых высоких (100%). 

Процесс воспитания в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина организуется в тесном взаимодействии с другими 

образовательными учреждениями района и города, медицинскими 

учреждениями, предприятиями и учреждениями культуры  района, 

помогающими в проведении различных культурных мероприятий, 

мероприятий социальной направленности и мероприятий по развитию 

личностного потенциала обучающихся: 

- ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И. Ленина»: 

- ОГБУК «Ульяновская  областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова; 

- ОАО «Областная типография «Печатный двор».  

 - МУК «Новоульяновские библиотеки», Новоульяновская детская 

библиотека. 

 - МУК Большеключищенская модельная детская   библиотека Ульяновского 

района.  

-ГУРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Восхождение». 

- МДОУ Большеключищенский детский сад «Золотой ключик». 

- МУК Большеключищенский Дом культуры: 

- МОУ ДО ИДДТ 

- Региональное отделение РДДМ 

- ДОЦ «Юность» 

- ДОЦ «Алые паруса» 

 

 На уровне начального общего образования реализуется программа 

социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», на 

данный момент в организации состоит 148 орлят. В школе проводятся 

церемонии посвящения, ребята активно участвуют в различных треках 

программы. 

На базе образовательного центра «Точка роста» работают кружки 

дополнительного образования «Робототехника», «Белая Ладья». «Мульт-

студия «Кадрик», «Школьный театр». 

В рамках проекта «Футбол в школе» открыты 2 секции «Мини-футбол» для 

учащихся 1-4 классов  

Ребята активно участвуют в основных школьных делах. 
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Творческий осенний фестиваль. Форма и содержание его может меняться в 

зависимости от идей ребят. В рамках данного фестиваля проходят смотры-

конкурсы изобразительного искусства, рукоделия и ремёсел, защиты 

информационных (презентации, видеофильмы, выпуски стенгазет) и 

творческих коллективных проектов. 

Брендом нашей школы является областной праздник чтения «Всех вас в 

гости приглашает СимбирЧит». Данный праздник – продукт творческого 

союза библиотек Ульяновского, Сенгилеевского районов, г. Новоульяновска 

и Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова. Праздник-фестиваль проводится в октябре, как в очном, так и 

заочном формате. Цель праздника – повышение читательской культуры 

школьников. Тематика его меняется в зависимости от памятных дат года, 

юбилеев писателей Симбирского края. Ребята встречаются с поэтами и 

писателям Ульяновской области, пробуют себя в писательской и 

исследовательской, творческой деятельности, участвуют в познавательных 

программах и мастер-классах. Школа погружается в мир чтения, искусства и 

краеведения. 

       Брендом школы в этнокультурном направлении стал Районный 

фестиваль-конкурс национальных культур «Пёстрое Междуречье». 

Это  уникальный проект, который позволяет ребятам узнать больше о 

культуре и традициях народов, проживающих на территории нашего региона. 

Ульяновская область находится между двух рек: Волгой и Свиягой, отсюда и 

название фестиваля «Пёстрое Междуречье».  

Фестиваль, ставший доброй традицией нашей школы, проводится с 

целью воспитания толерантности и уважения к народам, живущим в стране и 

регионе. 

Фестиваль-конкурс состоит из трех этапов: заочный, очный и гала-

концерт. 

Заочный этап проводится с декабря по январь. В этот период  работает 

конкурсное жюри по таким номинациям, как «Исследовательский проект», 

«Видео о национальных праздниках».  

В период февральских межтриместровых каникул, которые выпадают на 

период празднования Дня родного языка (21 февраля), организуется очный 

этап и гала-концерт. На очный этап представляются номера национальной 

художественной самодеятельности: «Национальная песня», «Национальный 

танец», «Инсценировка произведения национального поэта или писателя», 

«Национальный обряд». Вся школа превращается в интерактивную 

площадку: работают конкурсные площадки, проводятся мастер-классы 

народных умельцев-родителей, познавательные площадки от партнёров 

фестиваля: МУ ДО «Ишеевский дом детского творчества», МУК «ЦУиД» 

Большеключищенский дом культуры», МУК «Поселенческая библиотека», 

ГУ СЗН РЦ «Восхождение»; все участники и гости фестиваля могут отведать 
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национальные блюда от родительской общественности – национальных 

диаспор.  

В марте стало доброй традицией организовывать патриотический 

фестиваль «Наследники Победы», приуроченный памяти подвига Героя 

Советского Союза В. Н. Каштанкина: смотр строя и песни, коллективные 

творческие проекты – инсценировка военных песен, произведений о войне, 

представление исследовательских, информационных проектов и т.д 

Содержание также варьируется в соответствии с идеями ребят.  

В мае вся школа погружена в «Семейный ДВИЖ». В разработке данного 

фестиваля принимает активное участие общешкольный родительский 

комитет: спортивные соревнования, праздники ГТО, семейные эстафеты, 

«Зарядки с чемпионами», семейные мастер-классы, встречи с интересными 

людьми и т. д. – вот мероприятия в рамках данного Фестиваля, содержание 

которого варьируется также от детско-взрослых идей. 

Школьный уклад МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина складывался на протяжении 50 лет. В апреле-мае 2023 года была 

проведена исследовательская работа по изучению деятельности директоров 

школы, в ходе которой был сделан вывод, что каждый директор внёс 

большой вклад в формирование школьного уклада. 

Ерофеев Иван Михайлович (1960 – 1074 гг.). Под его руководством 

строилось новое трёхэтажное здание школы. До этого в селе было три 

здания: начальная школа, основная школа, и так называема Красная школа, в 

которой проходили уроки труда и физической культуры. Все здания 

располагались на довольном большом расстоянии, разбросаны друг от друга 

в радиусе трёх километров. Ученикам и учителям было очень неудобно. В 

зданиях было печное отопление. Все с нетерпением ждали новую школу! 

Ерофеев И. М. как участник Великой Отечественной войны большое 

внимание уделял патриотическому воспитанию. Традиционными являются 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Именно в те годы 

появляется идея о присвоении пионерской дружине звания Героя Советского 

Союза, уроженца села Большие Ключищи, В. Н. Каштанкина. Активисты 

выезжают в г. Ленинград, чтобы встретиться с женой и сыном Героя. 

Собирается бесценный материал о подвиге В. Н. Каштанкина, который до 

сих пор бережно хранится в музейной рекреации школы и передаётся от 

поколения к поколению. Учащиеся активно участвуют в трудовых бригадах, 

всё лето трудятся на полях совхоза: пропалывают, поливают, принимают 

участие в уборочной кампании. Лучших учеников награждают грамотами за 

доблестный труд. До сих пор эти трудовые традиции продолжаются: каждое 

лето при школе работает трудовая бригада, ребята работают на школьном 

огороде, в школьных цветниках, благоутраивают территорию вокруг школы 

и в сельском парке у Стеллы боевой славы. 
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Макаров Александр Иванович (1974-1978гг) большое внимание уделял 

развитию детского туризма. На летних каникулах ребята под руководством 

учителей географии, биологии и истории отправлялись в многодневные 

тематические походы. В течение всего похода группа вела дневник 

наблюдения. В походе распределялись обязанности, назначались 

ответственные за провизию, за организацию питания. Ребята закрепляли 

навыки ориентирования на местности, навыки выживания в природных 

условиях. В походе ребята изучали флору и фауну малой родины, её 

полезные ископаемые, природные и культурные достопримечательности. 

В посёлке Ломы проходили районные и областные соревнования по 

туризму. Команда нашей школы, в составе которой была Винокурова Нина 

(Конева Нина Александровна, педагог-библиотекарь нашей школы) в 1977 

году стала победителем областных соревнований и завоевала переходящий 

кубок. 

Походы также организовывались с выездом в другие города и 

республики СССР. Туристические традиции также сильны в нашей школе. 

Организуются однодневные тематические походы, разработаны 

туристические маршруты «По следам воды села Большие Ключищи», 

«Ключищенская земля православная», «Симбирская земля православная». В 

рамках данных проектов ребята проводят экскурсии для желающих. 

Проект стартовал 10 июля 2016 года и реализуется по настоящее время. 

С 2016 года реализуется проект «Духовно-туристический маршрут 

«Ключищенская земля православная», в ходе реализации которого о 

духовных святынях Ключищенской земли узнают не только ребята села, но 

и Ульяновского района, Ульяновской области.  

С 2016 г. было организовано 5 экскурсии для 240  детей православных 

смен оздоровительного загородного лагеря «Огонёк». В 2023 году проект 

занял 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая 

муниципальная практика". 

Виктор Александрович (1978 -1982 гг) родился в селе Большие Ключищи. 

Отец погиб на войне. В 1954 году окончил Большеключищенскую  среднюю 

школу и в этом же году поступил в Ульяновский Государственный 

педагогический институт. Учитель математики, физики, музыкант-самоучка, 

развивал в школе самодеятельность, хоровое пение. Отличник народного 

просвещения. В 1980 году в школе устанавливается бюст и экспозиция 

подвига Героя Советского Союза В. Н. Каштанкина.  

Салахов Мясум Шакирович (1982 -1988 гг.) большое внимание уделял 

дисциплине и поддержанию правопорядка. 

Активно работали  детские организации. Комсомольская ячейка школы 

организовывала участие учащихся в общешкольных делах: сбор макулатуры, 

металлолома, лекарственных трав. Учащиеся помогали совхозу убирать 

урожай. В сентябре учащиеся выезжали на уборку картофеля и свёклы. 

Учащиеся старших классов получали сельскохозяйственные профессии: 
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тракторист-машинист, оператор машинного доения. При школе была 

организована ферма по выращиванию кроликов.  

Учащиеся с 5 по 10 класс дежурили в крольчатнике: кормили кроликов, 

убирали навоз. Учащиеся сами мыли полы в классах. Дежурные в течение 

дня поддерживали в классах порядок. 

Девяткин Владимир Васильевич (1988 – 1990 гг). За время работы 

Владимир Васильевич много внимания уделял оснащению кабинетов 

мебелью, оборудованием, поддерживал инициативы учителей и учащихся. 

Дерей Натела Александровна (1990 – 1991гг.) - «Отличник народного 

просвещения СССР». 18 лет проработала завучем школы. Очень внимательно 

относилась к молодым специалистам, помогала адаптироваться как у 

коллективе учащихся, так и в педагогическом коллективе. Неоднократно 

избиралась Депутатом Ульяновского районного совета народных депутатов. 

Соколов Михаил Павлович (1991-1997 гг.)  большое внимание уделял 

формированию у учащихся основ безопасного поведения и здорового образа 

жизни.  

Приобретается новое оборудование в кабинет ОБЖ, технологии, ИЗО.  

Пополняется спортивный инвентарь. Особое внимание уделяется 

лыжному спорту.  

Активно развивается система дополнительного образования: кружки и 

секции. 

Сборные команды школы по волейболу, баскетболу часто становятся  

победителями районных и зональных соревнований. 

Дмитриев Анатолий Алексеевич (1997 – 2011 гг) - выпускник 

Большеключищенской средней школы 1978 года. 

Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт, по 

специальности учёный -  агроном; Ульяновский педагогический институт 

имени И.Н. Ульянова по специальности учитель географии.  

Награждён Грамотой Министерства образования РФ. 

Большое внимание уделял благоустройству школы. В период его работы  

школьная библиотека стала победителем Федерального конкурса на лучшую 

школьную библиотеку. В библиотеку было закуплено современное 

оборудование, новая мебель и пополнен библиотечный фонд. В школе 

проводилась активная профессиональная ориентация, совместно со школой 

по обучению вождению «ТрансАвто» велось обучение вождению на 

тракторе, выпускники получали водительские права на вождение трактора. 

Анатолий Алексеевич поддерживал ученические инициативы. Социально 

значимые проекты учащихся неоднократно становились призёром 

областного конкурса «Я – гражданин России». Программа школьного лагеря 

с дневным пребыванием стала победителем Приволжского округа. В 

результате активной работы по патриотическому воспитанию в 2010 году 

школе присвоено имя Героя Советского Союза В.Н. Каштанкина. 
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Горбунова Наталья Анатольевна ( с 2011 г.) – выпускница школы 1985 года.  

Награждена НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ  «Почетный работник общего 

образования» 

Под руководством Натальи Анатольевны школа активно участвует в 

региональных конкурсах образовательных учреждений:  

в 2012 году – победитель Всероссийского конкурса «Православная 

инициатива», получен грант 102 тысячи рублей;  

в 2012 году – призёр областного конкурса общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу модернизации системы общего 

образования в Ульяновской области, получен грант 345 тысяч рублей; 

 в 2013 году в рамках модернизации по направлению «Капитальный 

ремонт ОУ» было освоено 3 миллиона 148 тысяч рублей;  

в 2016 году – победитель конкурсного отбора на получение субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области на ремонт спортивного зала, 

получен грант 1 миллион 550 тысяч руб. 

В 2016 году школа награждена почетным знаком Ульяновской области «За 

веру и добродетель» за достижение успеха в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, многолетнюю плодотворную работу  и вклад в 

пропаганду чтения  и  книжной культуры  на территории Ульяновской 

области. 

Миссия школы в том, чтобы создать благоприятные условия для 

формирования образа успешного человека. Сознательное отношение к 

здоровью — путь к Успеху! Успешного в работе, квалифицированного и 

творческого работника должна подготовить современная школа.  

«Личность. Интеллект. Культура» — именно в них отражаются видение 

(задачи) школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям 

взрастить потребность с каждым днем становится лучше, научить быть 

толерантными и общительными. Поэтому именно ученик является основной 

ценностью всей жизни школы, он источник вдохновения учителя, педагога, 

директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе 

базовых ценностей школы и всех субъектов образовательного процесса 

творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, 

природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в 

социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 

жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной 

и личностной реализации.  

Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать 

социально успешную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), 

на основе выявления каждым субъектом образовательного процесса своих 
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уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не следования 

готовым «престижным» социальным сценариям.  

Миссия школы для общества: содействие формированию социально и 

профессионально ориентированной личности, готовой взять на себя 

ответственность за свое будущее и судьбу Отечества;  

для детей: обстановка в школе в лучшем смысле слова домашняя, 

участие в организации своей жизни в школе, сотрудничество учителей и 

учеников в сфере познаний саморазвития и самореализации, отношение 

между людьми особо уважительное;  

для родителей: партнерство школы и родителей – создание условий для 

наиболее полного развития ребенка, формирование интересов достижения 

успехов в жизни через саморазвитие, ребенок - будущий взрослый, хорошо 

знающий историю, понимающий свое настоящее, с интересом смотрящий в 

будущее; 

 для педагогов: организация единомышленников, основной ценностью 

которой является уважение к творчески работающему коллеге, дающая 

ощущение социальной защищенности. 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

образовательная организация уже участвует или планирует 

участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему 

воспитательной деятельности. 

С 2022 года школа активно участвует в таких Федеральных 

образовательных сквозных проектах, как «Разговоры о важном», «Орлята 

России», «Школьная классика», «Футбол в школе».  

Совместно с ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина» ежегодно реализуется образовательно-

досуговая программа «Артчитальня KABOOKI». Программа позволяла 

интерпретировать художественные тексты с помощью театрального 

искусства. Занятия проводятся в увлекательной игровой форме, где 

рассматриваются различные приёмы создания спектакля как культурного 

продукта. 

Совместно с  ОГБУК «Ульяновская  областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова реализуется Межведомственный проект 

«Язык. Культура.  Нравственность». Занятия ежемесячно проводит для 

учащихся Уколова Валентина Ивановна, главный специалист  Ульяновской 

областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Большое 

внимание на занятиях уделяли произведения А. Лиханова. 

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие "уникальность" образовательной 

организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования. 
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 С сентября 2012 года МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. 

Каштанкина являлась «пилотной» площадкой по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 С сентября 2017 года школа являлась «пилотной» площадкой по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 В 2018 году школа являлась участников Всероссийского конкурса «РДШ 

– территория самоуправления». 

 С 2019 года в рамках сетевого сотрудничества с Ульяновским 

государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова 

школа является школой-партнёром Распределённого лицея УлГПУ. 

 В сентябре 2020 г. в рамках федерального проекта «Современная школа»  

национального проекта «Образование» в сельской местности и малых 

городах России  в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина начал свою работу Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», на открытие которого было 

потрачено 1351000 рублей. 

 В 2021 году в рамках программы «Цифровая образовательная среда» 

школа получила оборудование. 

 С 2021 года в рамках сотрудничества с УлГПУ им. И.Н. Ульянова на базе 

школы были открыты профильные классы психолого-педагогической 

направленности. 

 В сентябре 2021 года на базе школы был открыт 1-й в области 

православный кабинет. Произведен ремонт кабинета на сумму 598160 

рублей, закуплено оборудование на сумму 209231 рубль. 

 В 2022 году МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина 

стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная столовая-2022» в номинации «Лучшая столовая сельской 

школы». 

 В 2023 году школа вошла в состав регионального отделения 

общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодёжи «Движение первых» Ульяновской области. 

Инновационная деятельность: 

С 2009 года МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина 

участвует в реализации областной программы развития инновационных 

процессов в образовании:  

  С 2009  по 2013 годы школа реализует областную программу РИП по теме 

«Социальное партнерство как средство развития информационной и 

читательской культуры школьников». 

Педагогами школы разработаны следующие методические материалы: 
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 Комплект нормативно-документальных материалов по организации 

социального партнерства для поддержки чтения детей федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

 Концепция взаимодействия сельской школы с учреждениями и 

организациями различных ведомств, с педагогами и родителями 

учащихся в рамках социального партнерства по формированию 

читательской и информационной культуры школьников 

 Комплект методик  и  диагностик по выявлению уровня читательской и 

информационной компетентности учащихся. 

 Программа социального партнерства сельской школы для поддержки 

чтения детей. 

 Методические материалы «Деятельность школы по формированию 

информационно-образовательных потребностей учащихся на основе 

социального партнерства» 

 Сборник Формирование информационной и читательской культуры 

учащихся на основе социального партнерства, как условие развития 

информационных и образовательных потребностей. 

 2013-2015 гг. – школа работала в статусе областного научно-

методического центра по теме: «Социальное партнерство как средство 

развития читательской и информационной культуры школьников» 

 2018-2021гг. - реализация областной программы РИП по теме 

«Технология формирующего оценивания как средство обеспечения 

образовательных достижений учащихся» в статусе опытно-

экспериментальной площадки. 

 

В рамках реализации программы РИП педагогами школы были 

разработаны следующие методические материалы: 

1. Теоретическая разработка «Модель технологии формирующего 

оценивания в процессе обеспечения качества образовательных достижений 

учащихся». 

2. Пакет диагностических методик для проведения экспертизы 

дидактического обеспечения процесса обучения, проведения 

мониторинговых исследований по выявлению эффективности работы 

педагогов по формированию у учащихся системы предметных знаний и 

умений, метапредметных  универсальных учебных действий; контрольно-

диагностических и контрольно-оценочных  материалов, используемых  
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педагогами школы для  выявления и оценивания образовательных 

достижений  учащихся; 

3. Программа научно-методической работы по освоению технологии 

формирующего оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

4. Методические рекомендации «Технология формирующего оценивания как 

средство обеспечения образовательных  достижений учащихся» 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие разработку  

дидактического обеспечения процесса обучения  в условиях реализации  

технологии формирующего оценивания.  

6. Дидактические материалы, разработанные для обеспечения процесса 

обучения в условиях реализации технологии формирующего оценивания, 

апробированы педагогами, прошли экспертизу научного руководителя 

Основиной В.А. и внедрены в образовательный процесс школы: 

 Контрольно-оценочные материалы  для оценивания образовательных 

достижений  учащихся по русскому языку (1-4 класс) 

 УМК учителя по литературному чтению, окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

 УМК ученика по литературному чтению, окружающему миру на уровне 

начального общего образования.  

 Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам, учебным 

модулям в соответствии с обновленными ФГОС НОО. 

 Кейсы заданий по формированию функциональной грамотности у 

учащихся 1-4 классов в соответствии с обновлённым ФГОС НОО. 

7.  В 2021 году было издано учебно-методическое пособие «Технология 

формирующего оценивания как педагогическая система обеспечения 

образовательных достижений учащихся» под редакцией Основиной В.А. 

8. В 2021-2023гг.- реализация областной программы РИП в статусе 

регионального научно-методического центра по теме «Технология 

формирующего оценивания как средство обеспечения образовательных 

достижений учащихся». 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения 

этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 

практике. 
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Необходимость расширения пространства для занятий физической культурой 

и спортом. 

Переполняемость классов, не хватает помещений для занятий. 

Совмещённость столовой и актового зала затрудняет работу театральных 

студий. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга 

своего ребенка. 

Дополнительные характеристики: 

особенности местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включенность в 

историко-культурный контекст территории; 

МО «Большеключищенское сельское поселение» находится в 25 

километрах от г. Ульяновска. В поселении проживает 5625 человек.  

Национальный состав (данные на 1 января текущего года) 

№  Этническая группа Доля в населении муниципального 

образования (%). Для коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации - количество (чел.). 

 русские 65% 

 татары 9% 

 чуваши 23% 

 мордва 2% 

 эстонцы 1% 

 украинцы 0,6% 

 цыгане 0,4% 

 прочие 70 чел 

В школе обучается 473 человека. Всего 23 класса-комплекта. 

На уровне НОО обучается 207 человек, 9 классов-комплектов. 

Режим работы ОУ 

 Учебный год в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

начинается 1 сентября, состоит из 3-х триместров, включает каникулы по 

графику. МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина работает в 

одну смену. Школа работает в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходной день – суббота и воскресенье — в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года – 33 учебных недели для учащихся 1-х 

классов, 34 учебных недель для учащихся 2-4. Начало учебных занятий в 1-х 

классах в 8:10, во 2-4 классах - в 8:20 ч.  
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Продолжительность уроков, перемен: 

Утренняя зарядка (ежедневно): в 08:05 – (1 классы), в 08:15 – (2-4 классы). 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут, перемен – 10-20 

минут. 

Расписание звонков уроков: 

Класс Номе

р 

урок

а 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Сентябрь-

декабрь 

Январь-

май 
 

3-4 классы 1 8:20 - 9:00 20 минут (завтрак 1-11 

класс) 

2 9:20 – 10:00 20 минут (обед 2 классы) 

3 10:20 – 11:00 20 минут (обед 3-4 классы) 

4 11:20 – 12:00 20 минут (обед 7-11 классы) 

5 12:20 - 13:00 20 минут (обед 5-6 классы) 

 

Расписание звонков занятий внеурочной деятельности: 

Класс Номер 

занятия 

Продолжительность занятия Продолжительно

сть перемены 

3-4 

классы 

 4 урока в день 5 уроков в 

день 

 

Динамическ

ая пауза 

12:00 – 12:30 13:00 – 13:30  

1 12:30-13:10 13:30 – 14:10 10 минут  

2 13:20-14:00     -      

 

Система воспитательной работы школы ориентируется на 

воспитательный потенциал социокультурной среды села Большие Ключищи, 

МО «Ульяновский район»; организует взаимодействие учащихся с 

организациями дополнительного образования и культуры: детской школой 

искусств, модельной детской библиотекой, домом детского творчества, с 

центром патриотического воспитания населения Ульяновской области и 

подготовки молодёжи к военной службе, 

 Однако не все потребности учащихся в дополнительном образовании 

могут быть обеспечены в с. Большие Ключищи. Именно поэтому учащиеся 

школы посещают организации дополнительного образования в г. 

Ульяновске. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль "Урочная деятельность". 
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В реализации воспитательного потенциала урока школьные педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся: воспитание желания стремиться узнавать что-

то новое, проявлять любознательность, ценить знания.  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность само реализоваться 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 детских объединениях дополнительного образования и 

ВУД детсковзрослых 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 внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 

конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 1-4 

классы «Разговоры о важном»; «Орлята России»; 3 кл – «Отряд ЮИД 

«Зелёный свет» - программа дополнительного образования.  

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 
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народов России, духовно-историческому краеведению: «Родные истоки»; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 1-4 классы - «Математика с увлечением», 

«Русский язык с увлечением», «Робототехника», «Белая Ладья»     - 

программы дополнительного образования;  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности – 

учащиеся 1-4 классов активно участвуют в субботниках, санитарных и 

экологических десантах, летом по графику ухаживают за школьным 

огородом и школьными палисадниками; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: в период 

каникул реализуется федеральная программа «Культура для школьника», 

ребята выезжают в музей, театры г. Ульяновска и Ульяновской области.  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Тропинка к своему «Я», «Мини-футбол» - программа дополнительного 

образования. 

Модуль "Классное руководство". 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 
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— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 

свечах», «Волшебный стул». 

4. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах    
Формы и виды деятельности: 

- оказание необходимой помощи детям в подготовке к общешкольным 

ключевым делам; 

- оказание необходимой помощи детям в проведении общешкольных 

ключевых дел; 

- оказание необходимой помощи детям в анализе участия класса в 

ключевых общешкольных делах. 

5. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
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6. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

оказание помощи учащимся  

7. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками,  

- мини-педсоветы по проблемам класса,  

- ведение дневника наблюдений,  

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  

- работа с педагогом-психологом  

8. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на включение учащихся в активную жизнь класса, контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений,  

- ежедневный контроль,  

- беседы с родителями  

9. 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; 

- привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль "Основные школьные дела". 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
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педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 фестивали:  

 «Творческий осенний фестиваль», Фестиваль школьных СМИ,  

фестиваль-конкурс национальных культур «Пёстрое Междуречье», 

«Патриотический фестиваль «Наследники Победы», фестиваль фестивалей  

«Семейный ДВИЖ». 

 

Проводятся общешкольные праздники - ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы  

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний; 

 - Комплекс мероприятий, посвященных Дню семейного общения»  

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя;  

Выборы президента ученического самоуправления. 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню Матери;  

- Конкурс «Вход в новый год»;  

- Новогоднее праздничное представление «Новогодний переполох»; 

 - Конкурс стихов «Отчизны верные сыны»;  

- Фестиваль инсценированной военной песни «Виват Россия!»  

- «Смотр строя и песни», 

 - Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. • 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
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новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей 

 - «Посвящение в первоклассники»; 

 - «Прощание с начальной школой»;  

- «Праздник последнего звонка».  

• церемонии награждения (по итогам каждого триместра) учащихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы,  

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль "Внешкольные мероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в 

МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина предусматривает: 

 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами школы;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 - литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 
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этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Ежегодно реализуются социальные проекты: 

 - совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- Эколого-благотворительная акция фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» «Добрые крышечки»  

Участие в мероприятиях в рамках ПЛАН (календарь) образовательных 

событий, культурно-просветительских и спортивных мероприятий на 2023-

2024 учебный год:  

Федеральный компонент 

календарного плана 

воспитательной работы 

Региональный компонент календарного 

плана воспитательной работы 

1 сентября – День знаний 1 сентября – День знаний. Региональная 

акция для первоклассников «Будь ярким, 

будь заметным!» 

3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризм ом День 

окончания Второй мировой 

войны 

Уроки памяти и Минута молчания в 

общеобразовательных организаций. Единый 

урок безопасности (10 числа каждого 

месяца) 

8 сентября – Международный 

день распространения 

грамотности 

 

 

 12 сентября – День семейного 

общения (Закон Ульяновской области от 

03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области) 

 12 сентября - День памяти святого 

благоверного князя Александр а Невского 

 14 сентября – День садовода (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

 15 сентября – День родного края (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах 
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Ульяновской области) 

27 сентября - Всемирный день 

туризм 

Всероссийские массовые соревнования по 

бегу «Кросс нации» 

 27 сентября День казачества (Закон 

Ульяновской области от 03.06 2009 № 65-ЗО 

«О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

 28 сентября – День наставника (установлен 

Законом Ульяновской области от 03.06 2009 

№ 65-ЗО «О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

1 октября - Международный 

день пожилых людей; 

Международный день музыки 

 

4 октября – День защиты 

животных 

Старт Областной экологической акции 

«Каждой пичужке по кормушке!» 

5 октября – День учителя 5 октября – День учителя 

 8 октября - День школьника (установлен 

Законом Ульяновской области от 03.06 2009 

№ 65-ЗО «О праздниках и памятных датах 

Ульяновской области) 

15 октября - День отца 15 октября - День отца 

 Всероссийская неделя сбережений* 

(мероприятие проводится традиционно в 

рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации до 2023 года) 

4 ноября – День народного 

единства. День освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612) 

Областной урок истории «В единстве – 

сила» 

8 ноября – День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел 

Уроки мужества 

Всероссийская неделя «Театр и 

дети» 

Фестиваль театральных профессий 

«Закулисье» 

 20 ноября – Всемирный день ребенка 

Осенняя Неделя психологии в школе  
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День правовой помощи детям 

26 ноября – 

День матери 

Неделя материнской славы 

30 ноября1день 

государственного герба 

Российской Федерации 

 

Участие во Всероссийской программе «Мы - 

граждане России!». Ульяновская область 

Всероссийский экологический диктант 

Профильная смена социальной активности 

обучающихся начальной школы 

«Содружество Орлят» 

Областной слет ЮИД 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

3 декабрь – День неизвестного 

солдата. Международный день 

инвалидов 

 

5 декабря Международный день 

добровольца (волонтера ) в 

России 

 

9 декабря – День Героев 

Отечества (325 лет со времени 

учреждения Андреевского флага 

Петром Первым (1699) 

Уроки мужества в образовательных 

организациях «Герои нашего времени», в 

том числе с приглашением участников 

боевых действий, в том числе СВО  

 9 декабря - Международный день борьбы с 

коррупцией. Неделя антикоррупционных 

инициатив в Ульяновской области 

 10 декабря –День прав человека 

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря - День отечественной истории 

(установлен Законом Ульяновской области 

от 03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской области» 

Уроки права  

 22 декабря День герба и флага Ульяновской 

области (установлен Законом Ульяновской 

области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской 

области) 

Региональная профилактическая акция 

«Внимание – каникулы» по безопасности 

 8 января Всероссийский  

рождественский фестиваль в Арском 

«Возродим Русь Святую». 

 19 января – День образования Ульяновской 

области (установлен Законом Ульяновской 
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области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской 

области) 

Неделя открытий из истории Ульяновской 

области 

Областные краеведческие чтения 

«Ульяновская область: прошлое, настоящее, 

будущее», посвящённые годовщине 

образования Ульяновской области 

 22 января – 120 лет со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гайдара 

Библиотечные уроки 

27 января - 80 лет со времени 

полного освобожде ния 

Ленинграда от фашистско й 

блокады (1944 год), День 

освобождения армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц – Бирекнау (Освенцим)- 

День памяти жертв Холокоста 

Старт Месячника героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

2 февраля –День разгрома 

советскими войсками 

немецко1фашистски х 

захватчиков в Сталинградской 

битве 

Уроки мужества 

 5 февраля – 100 летие Матросова 

Александра Матвеевича (1924-1943) Героя 

Советского Союза 

7 февраля – День зимних видов 

спорта в России 

Всероссийские массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

8 февраля – День Российской 

науки (300 лет со времени 

основания Российской Академии 

наук (1724) 

Интеллектуальные состязания научных 

обществ учащихся 

 

 6 февраля –– Всемирный день безопасного 

интернета (Мероприятия проводятся в 

рамках Концепции информации 

безопасности детей в Российской 

Федерации, утв.расп. Прав1ва РФ от 

28.04.2023 № 1105-р) (вторая неделя февраля 

вторника, ежегодно) 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 
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служебный долг за пределами 

Отечества (45 лет со времени 

ввода советских войск в 

Афганистан (1979) 35 лет 

выводу советских войск из 

республики Афганистан (1989) 

21 февраля – Международный 

день родного языка 

 

23 февраля – День защитника 

Отечества 90 лет со времени 

учреждения звания Героя 

Советского Союза (1934) 

Областная акция «Подарок защитнику 

Отечества 

Торжественное закрытие Месячника 

героико-патриотической и 

оборонно1массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества в 

образовательных организациях Ульяновской 

области 

 1 марта – День памяти воинов1десантников 

6-ой парашютно -десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически 

погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (Указ Президента РФ от 21.07.2000№ 

1334 «Об увековечивании памяти воинов 

десантников 

Урок мужества «6 рота – ушедшая в века, 

бессмертная пехота Небесного полка» 

(память Герою России Кожемякину 

Дмитрию Сергеевичу, уроженцу города 

Ульяновска) 

8 марта – Международный 

женский день 

 

18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

 15 марта – День защиты прав потребителей 

27 марта – Международный день 

театра 

Профильная Смена ЮИД 

 1 апреля – Международный день птиц 

Областной экологический праздник «День 

птиц» 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодёжи 

(Мероприятия Недели в Российской 

Федерации являются частью ежегодной 

Всемирной недели денег (GlobalMoneyWeek) 
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 7 апреля – Всемирный день здоровья  

Месячник здорового образа жизни 

Весенняя Неделя психологии в школе 

Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (школьный, 

муниципальный, региональный) 

 8 апреля – День российской анимации, 

установлен Указом Президента РФ № 543 от 

12 августа 2022 года 

12 апреля – День космонавтики  

90- летие со дня рождения 

советского лётчика – космонавта 

Юрия Гагарина 

 

19 апреля1День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособникам и в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 

 24.03 – 30.03 Региональный этап 

Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

 26 апреля – День памяти участников 

ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

 30 апреля – День пожарной охраны 

 Апрель - Региональная интерактивная игра 

по основам православной культуры «Познай 

истину» 

1 мая – Праздник весны и труда 100-летие со дня рождения В.П.Астафьева 

(учрежден Указом Президента РФ от 

22.03.2023 № 182) 

Субботники в образовательных 

организациях Вахты памяти по 

благоустройству памятников, обелисков, 

аллей 

7- 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой 

Отечествен ной войне 1941 - 

1945 годов 

Тематические мероприятия в 

образовательных организациях Областной 

Смотр-конкурс строя и песни “Марш 

Победы” 

 15 мая – Международный день семьи 

 17 мая – Единый информационный день 
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Детского телефона доверия 

19 мая День детских 

общественных организаций 

России 

Региональный Фестиваль детских и 

молодёжных общественных организаций 

Ульяновской области, приуроченный ко Дню 

детских объединений 

 20 мая - День Волги 

Межрегиональная экологическая акция 

«Волга – великое наследие России» 

24 мая – День славянской 

письменно сти и культуры 450 

лет со дня выхода в свет 

«Азбуки» Ивана Фёдорова – 

печатной книги для обучения 

письму и чтению 

XIII Всероссийский творческий конкурс 

«Вестник добра» на территории 

Ульяновской области (г.Ульяновск) 

 Май - Региональный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

(+профильная смена) 

1 июня – день защиты детей 

(международный день 

родителей) 

Уроки правовой помощи 

 5 июня - Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога) 

Областной экологический праздник 

«Эколята – молодые защитники природы» 

6 июня – День русского языка 

(225-лет со дня рождения 

А.С.Пушкина) 

Участие общеобразовательных организаций 

в Международно й образовательно - 

просветительской акции «Пушкинский 

диктант» 

12 июня – День России  

 15 июня1День юннатского движения 

Областной экологический праздник, 

посвященный ко Дню юннатского движения 

22 июня – День памяти и скорби 

-- день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

 

8 июля - День семьи, любви и 

верности 

 

12 августа - День 

физкультурника 

 

 22 августа – День 

Государственного флага 

Российской Федерации 
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Модуль "Организация предметно-пространственной 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 предметно-эстетической средой школы как: 

 • оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Школу 

государственной  символикой Российской Федерации, Ульяновской области, 

Ульяновского района, МО «Большеключищенское поселение»; 

 • организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

• организация и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (музыка, информационные 

сообщения), исполнение Гимна Российской Федерации; 

 • оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (портрет и бюст В. Н. Каштанкина, парта 

Героя); 

 • оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях 

(фойе первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; Доска почета основной и 

начальной школы;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
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спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 • создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 • популяризация символики школы (гимн школы значок школы), 

используемой в торжественные моменты жизни образовательной 

организации; 

 • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, закладке газонов);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)". 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: на 

групповом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет, участвующий в решении 

некоторых вопросов воспитания и социализации их детей;  
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и 

отрицательные эмоции. Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка», 

«Семейные традиции и их роль в воспитании подростков», «Семья и выбор 

жизненного пути», «Физическое развитие школьников в школе и дома», 

«Общение родителей и детей как условие успеха воспитания»;  

- родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", 

сообществе Школа в социальной сети «Вконтакте», группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность на индивидуальном уровне:  

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах («Совет 

профилактики», ПМПк), собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – 

в течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 - участие в проведении занятий курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Модуль "Самоуправление". 

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.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней.   
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Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность  раскрыть свои личностные качества, получить опыт 

реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления 

каждого классного сообщества осуществляется лидерами активистами 

Совета детского школьного ученического самоуправления и заместителем 

директора по воспитательной работе. Уровень общешкольного коллектива 

предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьных клубов и общественных организаций (куратор - заместитель 

директора по ВР): председатели и командиры ОРЛЯТА РОССИИ, РДДМ, 

ЮНАРМИИ, ВОЛОНТЁРОВ, ЮИД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 

СПОРТИВНОГО, КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБОВ, ЧИТАТЕЛЬСКОГО 

КЛУБА, КЛУБА «ПРОФИ») 

Возглавляет СОВЕТ Президент ученического самоуправления.  

 На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим 

вожатым, кураторами ученического актива из числа педагогических 

работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления  решаются следующие задачи: планирование, организация и 

анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров-дежурных командиров, представляющих интересы класса в 

общешкольном Совете и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса или одного направления для класса  

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю. 
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Модуль "Профилактика и безопасность". 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию 

воспитательного потенциала профилактической деятельности 

педагогического коллектива школы в целях формирования и поддержки 

безопасной, комфортной среды, профилактику безнадзорности и 

противоправного поведения обучающихся.  

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

  организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

  разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения,; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

гражда);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению;  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 



266 
 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). Модуль реализуется по 

следующим направлениям:  

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся.  

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

 • Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в 

образовательной организации, в быту, в общественных местах, во время 

движения в транспорте и т.д. проводится классными руководителями на 

классных часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися с ведением 

соответствующих журналов инструктажей. 

 Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся проводит Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

 Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа 

с родителями предусматривает установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 

и родителями. Работа с педагогами строится в формате семинаров, курсов 

повышения квалификации, тренингов, ведущих к повышению уровня 

информированности о современных проблемах общества, путях их 

предотвращения в рамках основной деятельности учителя, классного 

руководителя. Профилактическая работа со школьниками осуществляется 

через организацию предупредительно-профилактической деятельности и 

ведётся в школе с опорой на решение следующих задач воспитательной 

работы: 

 • реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; • реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

 • вовлекать школьников в секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

 • поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 • организовать работу с семьями школьников. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
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школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

является эффективным способом  профилактики асоциального поведения 

школьников. Организация предупредительно-профилактической 

деятельности подразумевает: 

 -реализацию системы работы школы по воспитанию законопослушного 

поведения школьников, цикл воспитательных событий «Правовая культура»;  

-проведение межведомственных мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (органы внутренних дел, учреждения 

здравоохранения и социальной защиты, молодежная политика, культура и 

пр.);  

-беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы 

по безопасности жизнедеятельности; -проведение мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ с учетом современных методов и подходов 

(актуальность, интерактивность, использование видеоконтента и материалов 

сети Интернет); Организация досуговой деятельности обучающихся «группы 

риска» подразумевает: 

 -вовлечение обучающихся «группы риска» в клубы, объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

 -охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение года; 

 -оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через 

Центры занятости;  

-привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам;  

-привлечение подростков к деятельности волонтерского и тимуровского 

отрядов, отряда юных инспекторов дорожного движения для реализации 

социально значимых проектов.  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

-выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

 -консультации заместителя директора по социальной работе, педагога- 

психолога, классного руководителя, администрации школы с подростком;  

-привлечение для профилактической работы с подростками, 

находящимися в сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ОПДН, 

специалистов КПДН;  

-привлечение трудных подростков к деятельности общественных 

организаций, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы, организаций 

дополнительного образования; 

 - проведение специализированных тренинговых занятий с категориями 

обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 • проведение консультаций для родителей; привлечение родителей к 

проведению внеклассных мероприятий; 

 • привлечение родителей к осуществлению охраны общественного 

порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий, 



268 
 

деятельности родительских патрулей по соблюдению правил дорожного 

движения;  

• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и(при необходимости) постановка их на внутренний 

профилактический учет; посещение по месту жительства семей, в которых 

проживают дети, находящиеся в социально-опасном положении;  

• организация для родителей консультаций специалистов 

психологической службы школы. Работа служб происходит в рамках 

проведения воспитательных мероприятий (инструктивных занятий ,классных 

часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике 

правонарушений и преступлений, экстремизма в детской, молодёжной среде, 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, 

суицидального  поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 

 • организация тематических встреч родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

 • организация деятельности родительских форумов в социальных сетях, 

мессенджерах, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 • использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, 

родительские тренинги и др.  

Модуль «Социальное партнерство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать сетевое взаимодействие, как с образовательными 

организациями, так и с другими учреждениями образования и культуры 

района и области: - ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина»: 

- ОГБУК «Ульяновская  областная библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова; 

- ОАО «Областная типография «Печатный двор».  

 - МУК «Новоульяновские библиотеки», Новоульяновская детская 

библиотека. 

 - МУК Большеключищенская модельная детская   библиотека Ульяновского 

района.  

-ГУРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Восхождение». 

- МДОУ Большеключищенский детский сад «Золотой ключик». 

- МУК Большеключищенский Дом культуры: 

- МОУ ДО ИДДТ 

- Региональное отделение РДДМ 
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 • участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 • участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 • проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 • реализация краткосрочных программ в летнем оздоровительном лагере 

с привлечением организаций – партнеров;  

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 • социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 

Совместная деятельность педагогов школы и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

 - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 



270 
 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, способах 

выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; - посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 - встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online);  

Профориентационная работа в школе опирается на следующие 

принципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от начальной - к 

старшей школе);  

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах; оптимальное 

сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений. 

Ученики школы принимают участие в акции «Неделя без турникетов», 

представляющей собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий 

России и популяризацию инженерных профессий и специальностей.  

 

Модуль "Школьный лагерь". 

 Ежегодная организация школьного летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «#ИСТОК» на базе школы направлена на достижение 

цели воспитания в период летнего отдыха учащихся и позволяет обеспечить 

непрерывный процесс взаимодействия всех институтов воспитания: 

педагогов, вожатых, родителей, социальных партнеров, ученического 

самоуправления и детских общественных объединений.  

Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемой Программой, которая сопровождается легендой и 

направлена на приобщение детей к базовым ценностям, формирование 

личности ребёнка и формирование детского коллектива.  

Деятельность школьного лагеря осуществляется по таким направлениям 

воспитания как: гражданское, патриотическое, духовное, нравственное, 

приобщение к культурному наследию, популяризация научных знаний, 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья, трудовое 

воспитание, формирование профессионального самоопределения, 

экологическое воспитание. 
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 Работа с детьми в школьном лагере осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На общелагерном уровне:  

 Тематические дни (государственные праздники, Дни единых действий, 

Дни народных традиций и др.)  

 Социально-значимые акции, мероприятия, события 

  Игры-вертушки, спортивные состязания, квизы, квесты, творческие 

конкурсы 

  Реализация творческих и социально-значимых проектов. 

  Отрядные мероприятия: Игры на знакомство, на сплочение, 

подвижные, интеллектуальные и др.  

 Экскурсии, игры-путешествия, библиотечные часы, виртуальные 

экскурсии, прогулки и т.д.  

 КТД, тематические отрядные «Свечки» На индивидуальном уровне: 

  Конкурсные и спортивные мероприятия, направленные на достижени 

личного первенства  

 Мастер-классы  

 Персональные выставки. Реализуется проект «Умные каникулы».  

Вариативные модули  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

 - поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских 
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акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся.  

В МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина на уровне 

начального общего образования действуют детская общественная 

организация 

«Орлята России». 

 Организационный раздел. 

 Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина характерны стабильность состава.  

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и 

воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим 

опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров.  

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: 

 в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата качественного образования и воспитания 

школьников играет профессионализм педагогических и управленческих 

кадров. В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой 

политики в области образования являются: 

 • совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и 

руководящих работников; 

 • работа по удовлетворению потребностей образовательного 

учреждения в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 

престижа педагогической профессии. 

 В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 • создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов;  

• обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

 • создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 • оснащение материально - технической базы;  

• использование рациональных педагогических нагрузок;  
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• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 • сопровождение педагогов по теме самообразования.  

Развитие кадрового потенциала. В школе запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы школы и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива:  

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях от школьных до региональных международных;  

• через научно-методические пособия;  

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования:  

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы  

• умение проектировать, распределять цели;  

• умение организовать и анализировать деятельность;  

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме;  

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

• способность к самовыражению. При планировании работы с кадрами 

мы учитываем:  

• нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы;  

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, 

в том числе проблемы, над которыми работает школа;  

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников;  

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности;  

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт 

воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и  передового опыта. 

 В работе классных руководителей проходит изучение: 

 • нормативных документов; 

 • научных разработок по вопросам повышения квалификации 
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педагогических кадров;  

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе;  

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся;  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе. 

должность Кол-во функционал 

директор 1 Осуществляет контроль развития 

системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), учителями-

предметниками. Организует 

методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска». 

Контролирует организацию питания в 

Школе. 

Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в 

Школе: анализ, принятие 

управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации 

плана. Руководит социально-

психологической службой, является 

куратором Школьной службой 

медиации. Курирует деятельность 

Ученического совета, волонтёрского 

объединения, Родительского и 

Управляющего советов. Курирует 

деятельность объединений 

дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба. 
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Курирует деятельность советника по 

воспитанию, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей. Курирует 

работу с платформой «Навигатор 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Советник по 

воспитанию 

0,75 Осуществляет анализ и организует 

участие в планировании деятельности 

различных детских общественных 

объединений и НКО, деятельность  

которых направлена на укрепление 

гражданской идентичности, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей 

и молодежи в общественно полезную 

деятельность; Организует деятельность 

по созданию социальных инициатив 

учащихся ОО, осуществляет 

сопровождения детских социальных 

проектов. Организует взаимодействие с 

заинтересованными общественными 

организациями по предупреждению 

негативного и противоправного 

поведения обучающихся. Обеспечивает 

проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях 

внешкольного уровня по линии РДДМ. 

Вовлекает обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в программы 

различные мероприятия. 

Социальный педагог 1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), классными 

руководителями, учителями-

предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в 

рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности 

коррекционноразвивающую работу с 
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учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными 

представителями). 

Организует деятельность волонтёрских 

объединений. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое 

сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) 

по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит 

занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. Сопровождение 

учащихся с ОВЗ. 

Организует профориентационную 

работу с учащимися. 

Педагог-

организатор 

1 Организует деятельность ученического 

самоуправления, реализацию 

общешкольных мероприятий. 

Старшая вожатая 1 Организует деятельность детских 

общественных организаций и 

объединений, организует и проводит 

общешкольные мероприятия. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 Разрабатывает и обеспечивает 

реализацию дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Вовлекает 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в программы 

дополнительного образования. 

Классный 

руководитель 

9 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

11 Реализует воспитательный потенциал 

урока. 

Педагог-

библиотекарь 

1 Организация работы школьной 

библиотеки, как образовательного, 

информационного и культурного 

центра. 
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Учитель-логопед 

Учитель - 

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые 

коррекционноразвивающие занятия с 

обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в 

рамках своей компетентности. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года(распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по 

её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

 Стратегию национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); Распоряжение 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области № 1492-р от 

20.07.2021 «Об утверждении региональных показателей управления 

качеством образования в 36 Ульяновской области» 

 ПРИКАЗ №251 от 14.05.2021 Об утверждении качественных и 

количественных показателей эффективности реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 2015 г. 

№996-р;  

Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 19.01.2021 № 62-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в Ульяновской области;  

ПЛАН (календарь) образовательных событий, культурно-

просветительских и спортивных мероприятий на 2023-2024 учебный год, 

организуемых в рамках реализации Программы развития воспитания в 

образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 

годы.(Министерство просвещения Российской Федерации №35-ПЛ от 

26.06.2023);  

Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области 

от 12.07.2019 № 1243- р «О программе развития воспитания в 
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образовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы» (с 

изменениями); Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее- ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286). 

Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 21.07.2023 № 1481-р «Об утверждении перечня олимпиад или 

иных интеллектуальных и творческих конкурсах, мероприятий для детей и 

молодежи на 2023/2024 учебный год» Устав МОУ Большеключищенской 

СШ имени В. Н. Каштанкина. 

 Основные локальные акты:  

Основная образовательная программа образовательного учреждения;  

Рабочая программа воспитания с календарно-тематическим планом;  

Рабочие программы объединений дополнительного образования;  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении;  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении (положения, штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность).  

Методическое обеспечение:  

Методические рекомендации для педагогов образовательной 

организации по планированию воспитательного процесса в разных 

возрастных группах.  

Сценарии, разработки воспитательных событий.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов;  

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности.  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников в образовательном учреждении 

основывается на положении о видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности и решает следующие воспитательные задачи: 

  формирование у школьников активной жизненной позиции; 

  вовлечение школьников в совместную деятельность и активное 

участие в ней.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников 

  прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 
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о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным 

актом обязательно в регулировании частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. 

п.);  

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду);  

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), 38 сторонние организации, 

их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы 

поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: 

  объявление благодарности; 

  награждение грамотой; 

  вручение сертификатов и дипломов;  

 награждение ценным подарком. 

 Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио ведутся портфолио класса.  

Ведётся также рейтинг активности классных коллективов. Проводятся 

награждения по результатам полугодий «Самый активный класса», «Самый 

спортивный класс», «Самый интеллектуальный класс». 

Анализ воспитательного процесса. 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

  развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

  распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. Основные 

направления анализа воспитательного процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года, как в 

режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в 

специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного 

выбора.  
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По результатам педагогического наблюдения в конце учебного года 

проводится мониторинг уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся по направлениям воспитательной деятельности и личностным 

результатам, заданным ФГОС. Структура мониторинга разработана на 

основе требований новых ФГОС общего образования к личностным 

образовательным результатам.  

Требования ФГОС сгруппированы по шести группам личностных 

результатов: 

 1. Смыслообразование. Эмоциональный интеллект  

2. Российская гражданская идентичность. Патриотизм  

3. Готовность к выбору профиля, профессии. Уважение к труду  

4. Поликультурный опыт. Толерантность  

5. Культура ЗОЖ. Экологически безопасное поведение  

6. Познавательный интерес. Исследовательский опыт  

Эти шесть групп личностных результатов отражают целевые ориентиры 

Программы и являются сквозными, объединяющими все уровни ООП.  

От уровня к уровню меняется доминанта мониторинга личностного развития 

обучающихся:  

- на уровне НОО мониторинг сфокусирован на освоении обучающимися 

понятий и терминов, отражающих специфику личностного результата;  

- на уровне ООО на ценностных отношениях и установках обучающихся, 

которые формируются в их учебной активности на основе ранее усвоенных 

терминов и понятий;  

- на уровне СОО приоритет мониторинга – индивидуальный опыт 

обучающихся, продиктованный ценностными отношениями и установками и 

поддержанный воспитательными усилиями Школы.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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 - деятельности классных руководителей и их классов; 

 - реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 - организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 - внешкольных мероприятий; 

 - создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 - взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнерства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

- действующих в школе детских общественных объединений;  

- работы школьных медиа; - 

 работы школьного музея (музеев);  

- добровольческой деятельности обучающихся; 

 - работы школьных спортивных клубов;  

- работы школьного театра (театров).  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

Анализ воспитательной деятельности педагогического коллектива в 

2022-2023 учебном году  
РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ Основными документами, на которых основывалась 

воспитательная работа в 2022-2023 учебном году, являлись: 

  Рабочая программа воспитания.  

 Календарный план воспитательной работы.  

 Планы работы с классными коллективами классных руководителей.  

 План работы социально-психологической службы.  

 План работы Совета профилактики.  

 План внеурочной деятельности.  

 План работы Школьного совета  

 План работы Родительского совета.  

 Локальные акты (положения, правила, порядки и др.).  

 Приказы, касающиеся организации воспитательной работы.  

Целью воспитательной работы школы в 2022 – 2023 учебном году было  

развитие воспитывающего школьного уклада для формирования между 

участниками образовательных отношений защищённости, 

доброжелательности, дружности. 
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Данная цель реализовывалась через ряд задач: 

На уровне начального общего образования: 

 Усвоение знаний о нормах, традициях общения между членами 

семьи; 

о нормах трудолюбия как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах; 

о нормах соблюдения правил личной гигиены, режима дня, ведения 

здорового образа жизни. 

 Повышение у учащихся мотивации к обучению. 

 Усвоение учащимися  знаний о ценности обучения на всех учебных 

предметах. 

 Формирование у учащихся  уверенности в себе, умения 

самовыражаться. 

 Усвоение учащимися знаний о Родине, усвоение краеведческих 

знаний. 

 Усвоение учащимися  знаний о нормах бесконфликтного общения. 

 Усвоение учащимися  знаний о природоохранной деятельности (как 

ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы). 

 Формирование у учащихся умений сопереживать, проявлять 

уважение к старшим. 

 Усвоение учащимися знаний о нормах соблюдения правил личной 

гигиены, режима дня, ведения здорового образа жизни. 

 Формирование у учащихся знаний о Родине, усвоение краеведческих 

знаний; умений сопереживать, проявлять уважение к старшим. 

 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим основным 

направлениям воспитательной деятельности:  

 гражданское воспитание;  

 патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 эстетическое воспитание;  

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия;  трудовое воспитание;  

 экологическое воспитание; 

  ценность научного познания.  

На 2022-2023 учебный год были поставлены следующие задачи:  
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1. Обеспечить реализацию актуализированной рабочей программы 

воспитания с учетом выявленных дефицитов по результатам анализа 

воспитательной работы в 2021-2022 учебный год. 

 2. Обеспечить качественную реализацию курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», а также использование государственной символики в 

образовательном процессе, включая еженедельную церемонию поднятия 

(спуска) Государственного флага РФ.  

 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей 

программы воспитания:  

Инвариантные модули: 

  Классное руководство. 

  Школьный урок 

  Курсы внеурочной деятельности 

  Самоуправление.  

 Профориентация 

  Работа с родителями(законными представителями)обучающихся  

 Школьный лагерь  

 Ключевые общешкольные дела.  

  «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей 

воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы 

НОО, ООО и СОО Выводы: 1. Нормативное обеспечение воспитательной 

работы соответствует требованиям и является достаточным.  

 2. Основные цель, задачи, направления и содержание воспитания 

соответствуют примерной рабочей программе воспитания, одобренной 

решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Руководящий состав: Директор школы – осуществление контроля развития 

системы организации воспитания обучающихся.  

Заместитель директора по ВР - организация воспитательной работы в 

образовательной организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана.  

Руководство социально-психологической службой, кураторство Школьной 

службой медиации.  

 Кураторство деятельности Школьного совета, волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов, деятельности объединений 
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дополнительного образования, Школьного спортивного клуба, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей. Обеспечение работы «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

 Заместители директора по УВР – осуществление контроля реализации 

воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организация работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-предметниками. 

 Организация методического сопровождения и контроля учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с 

ОВЗ, из семей «группы риска». Педагогический состав: 

 Социальный педагог – организация работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, детского неблагополучия в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Проведение в рамках своей компетентности коррекционно-развивающей 

работы с учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями).  

Организация разработки КИПРов (при наличии обучающихся категории 

СОП), обеспечение их реализации, подготовки отчетов о выполнении.  

Педагог-психолог - организация психологического сопровождения 

воспитательного процесса: проведение коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультаций родителей (законных 

представителей) по корректировке детскородительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. Проведение занятий с 

обучающимися, направленных на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию .  

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями - куратор РДШ/РДММ – организация и 

проведение школьных мероприятий, обеспечение участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях, в том числе по 

линии РДШ/РДММ.  

Педагоги-дополнительного образования (14 специалистов) – 

разработка/корректировка, обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Классные руководители (23 специалиста) - организация воспитательной 

работы с обучающимися и родителями на уровне классного коллектива. 

 Учитель-логопед - проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися, консультаций родителей (законных 

представителей) в рамках своей компетентности. 
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 Учитель-дефектолог- проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий с обучающимися, консультаций 

родителей (законных представителей) в рамках своей компетентности.  

Школьное методическое объединение классных руководителей. 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Количество 

присутствую

щих 

Август 2022 г. 1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2021-2022 учебный год. План 

работы методического объединения на 2022-

2023 учебный год.  

2.Современные требования к планированию 

воспитательной работы классных 

руководителей в соответствии с ФГОС. 

Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год. Календарь памятных дат. 3.Изучение 

основных нормативных документов и 

методических рекомендаций на 2022-2023 

учебный год.  

4 План профилактических мероприятий по 

БЖД. Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

23 

Сентябрь 

2022 г. 

1.Ознакомление классных руководителей с 

порядком проведения СПТ учащихся 7-11 

классов. 

2.Ознакомление классных руководителей с 

графиком проведения СПТ учащихся 7-11 

классов. 

3. Организация работы с родителями по 

подготовке к проведению СПТ. 

Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

2. Рассмотрение инструкций в ПДД и ТБ для 

учащихся 1-11 классов. 

3. Рассмотрение положений о классном часе, 

об открытом классном часе, об открытом 

внеурочном занятии, о рейтинговой системе. 

4. Профилактика суицидального поведения у 

подростков». 

 

 

24 
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Ноябрь 2022 

года 

1.Создаение методической копилки 

классного руководителя, обмен опытом. 

2.Классный  уголок как отражение 

деятельности классного коллектива. 

3. Ознакомление классных руководителей 1 -

8 классов с результатами психологической 

диагностики, рекомендациями педагога-

психолога. 

4. Занятость учащихся во время новогодних 

каникул. 

 

26 

Январь 2023 

г. 

1.Детские общественные организации как 

механизм вовлечения учащихся в активную 

общественную деятельность. 

2.Организация работы классных коллективов 

по реализации проектов социальной 

направленности. 

3. Планирование мероприятий в рамках 

военно-патриотической работы. 

Рассмотрение положений о проведении 

соревнований «А ну-ка, парни!», «Зарница», 

«Биатлон» 

4. Ознакомление классных руководителей 9, 

11 классов с результатами психологической 

диагностики учащихся «Склонность к 

отклоняющемуся поведению. 

26 

Март 2023 г. 1.Анализ проведения месячника военно-

патриотической работы. 

2. Подготовка к проведению районного 

конкурса «Самый классный классный» 

3. Рассмотрение положений о проведении 

школьных конкурсов рисунков «Люблю тебя, 

мой край родной», конкурсе фотографий 

«Весеннее дыхание земли», поделок 

«Весенний первоцвет в подарок любимому 

району» 

24 

Май 2023 г. 1. Анализ ВР за 2022-2023 учебный год 

 2.Безопасность учащихся в период летних 

каникул.  

3 Организация работы пришкольных лагерей 

28 

Ежегодно педагоги школы участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Классный руководитель 3Б класса, учитель начальных классов 

стала финалистом  областного конкурса «Воспитать человека». 
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Вывод: 

 1. Обеспеченность воспитательной работы кадрами составляет 100%  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 % 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Методическое сопровождение воспитательной работы в 2022-2023 учебном 

году было организовано преимущественно с использованием 

административного ресурса через: 

 1. Организацию работы школьного методического объединения классных 

руководителей.  

2. Проведение цикла семинаров-практикумов для классных руководителей и 

учителей предметников по следующим темам:  

 Технология планирования воспитательной работы с классом на учебный 

год. 

  Как обеспечить качественный мониторинг личностных результатов 

обучающихся.  Профилактика буллинга в классных коллективах. 

  Школьный урок как основной ресурс воспитания обучающихся.  

 Организация работы с родителями в рамках рабочей программы 

воспитания.  

 Эффективные формы взаимодействия с обучающимися.  

 Профилактика суицидального поведения обучающихся.  

 Профилактика экстремизма в подростковой среде.  

3. Оформление тематических буклетов, инфо-карточек для классных 

руководителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

4. Подготовку/подбор материалов для проведения тематических классных 

часов.  

Также в рамках методического сопровождения воспитательной работы было 

организовано прохождение курсов повышения квалификации по теме 

«Разговор о важном : организация и обеспечение внеурочной деятельности» 

и участие в онлайн и офлайн вебинарах, семинарах. Курсы повышения 

квалификации по  теме «Разговор о важном : организация и обеспечение 

внеурочной деятельности» в 2022-2023 уч. году прошли 5 педагогов, что 

составило 48% от количества классных руководителей.  

Педагоги активно принимают участие в мастер-классах, конкурсах, 

акциях на различных уровнях. 

Бердниковский 

литературно – 

патриотический 

фестиваль 

Мастер-класс  

районный Сертификат 

участника 

Моисеева 

В. В. 

Бердниковский районный Сертификат Константин
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литературно – 

патриотический 

фестиваль 

Мастер-класс 

 

участника ова И. Е. 

Районный семинара-

совещание 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций и 

советников 

директоров по 

воспитательной 

работе 

районный Открытый 

классный час 

Горелова Е. 

В. 

Районный семинара-

совещание 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций и 

советников 

директоров по 

воспитательной 

работе 

районный «Классная 

встреча» 

Шарипова 

В. Э. 

Областной VIII 

Православный 

фестиваль «Покрова 

над малой Родиной» 

Мастер-классы 

Областной Сертификат 

участника 

 

Шарипова 

В. Э 

Цыбанова 

А. А. 

 

 

Открытый классный 

час  в рамках 

праздника 

СимбирЧит «Дерево 

дружбы» 

Областной Диплом 

участника 

Моисеева 

В. В 

Открытый классный 

час  в рамках 

праздника 

СимбирЧит «Дерево 

дружбы» 

областной Диплом Шарипова 

В.Э. 

Мастер-класс час  в 

рамках праздника 

СимбирЧит «Дерево 

Областной Сертификат 

участника 

Моисеева 

В. В 
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дружбы» 

Активное участие в 

РДШ 

Областной Грамота за 

работу в РДШ 

Моисеева 

В. В 

Открытый классный 

час «Антикоррупция» 

«Своего «спасибо» не 

жалей, а чужого не 

жди» 

Школьный Представлен в 

рамках недели 

«Антикоррупция

» 

Отчет Сорокиной 

Моисеева 

В. В 

Программа 

«Активный учитель» 

областной Сертификаты 

от Учи.ру 

Моисеева 

В. В 

Программа 

«Активный учитель» 

областной 2 место Шарипова 

В.Э. 

 «Сценарий 

интерактивного урока 

по окружающему 

миру: как его 

использовать » 

всероссийский Сертификат за 

участие во 

всероссийском 

обучающем 

мероприятии 

Моисеева 

В. В 

Публикация своего 

учебного материала 

на сайте edupres.ru 

Презентация 

«Дружба» 

всероссийский Сертификат о 

публикации 

Моисеева 

В. В 

Всероссийский 

проект «Знание». 

Каникулы. 

Всероссийский Сертификаты Константин

ова И. Е. 

 

Выводы: 1. Методическое сопровождение осуществлялось согласно плану с 

использованием преимущественно административного ресурса, ресурс 

педагогов (личностный, профессиональный) использовался недостаточно. 

 2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся, недостаточное. 

Модуль «Классное руководство» 

1-4. 09 - изучение учащихся класса; составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

6-11. 09 - проведение классного часа «Безопасный маршрут «Дом – школа – 

дом» 

13 -18. 09  «Класс, в котором я хотел бы учиться» (1кл.), «Устав класса» (2 

кл.), «Герб класса» (3 кл.), «Мой класс сегодня и завтра» (4 кл) 

13 -18. 09  - «Мой класс сегодня и завтра» (5 кл); «Эмблема моего класса» (6 

кл.);  «Аукцион классных дел» (7-8 кл.);  «Планирование классных дел» 

(9кл.) 

20 – 25. 09 –распределение обязанностей, организация дежурства  в классе 
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Октябрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на 

формирование трудолюбия и ответственного отношения к труду. 

Проведение классных часов и  мероприятий  по профессиональной 

ориентации. 

Проведение социальных акций «Трудовой десант», «Экодесант» 

Ноябрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на 

формирование потребности в здоровом образе жизни; направленных на 

формирование умений выбора, нравственных жизненных ценностей 

учащихся; на приобретение учащимися опыты нравственного выбора. 

Декабрь - Проведение классных часов, мероприятий, направленных на 

формирование потребности у учащихся в обучении; направленных на 

формирование умений выбора в пользу ценностного отношения к знаниям; 

на приобретение учащимися 

опыта выбора в пользу ценностного отношения к знаниям. 

Январь - Проведение классных часов, мероприятий,  направленных на 

воспитание у учащихся ценностного отношения 

к культуре как духовному богатству общества 

Февраль - Воспитание у учащихся ценностного отношения 

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. 

Март - Воспитание у учащихся ценностного отношения 

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 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. 

Апрель - Воспитание у учащихся ценностного отношения 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

Май - Воспитание у учащихся ценностного отношения 

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. 

Классные руководители организовывали участие учащихся в общешкольных 

делах, конкурсах различного уровней, в работе детских общественных 

организаций: РДШ -5 классных руководителей, «ЮИД» – 1 классный 

руководитель, «Юнармия» - 2 классных руководителя. 

Работало 9 классных коллективов. 
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                 рейтинг 1-4 класс 

 

Мероприятия 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Рисунки 

«День семьи» 

5 5 5 5 5 5 5 5   

Рисунки 

«Осень» 

5 5 5 5 5 5 5     

Поздравь 

ветерана 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

День 

Мудрости 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Мой папа 

самый 

лучший 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Осенние 

Кузьминки 

26 28 26 26 28 30 26 30 30 

Футбол во 

дворе 

10   10 10 10 10 10   10 

Рисунки 

“Герб 

страны” 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Поделка к 

новому году 

 10  10 10   10  10  10  10  10  10 

 Рисунки 

“Зимушка 

зима” 

 10  10 10  10  10   10  10  10  10 

Новогодняя 

сказка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итог 96 88 96 96 98 100 96 85 81 
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Процент 

участия 

100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 90% 

Процент 

призовых 

мест 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

 

Мероприятия 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Рисунки “ 

Симбирский край” 

5 - 5 5 5 5 5 5 5 

Поделка “Память 

жива” 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Колобок/Открытка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Рисунки “Есть 

такая профессия 

Родину 

Защищать” 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Урок мужества 

Детство, 

опаленное войной 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Акция “Носки 

добра” 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Рисунки “День 

Защитника 

Отечества” 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Рисунки “Мы за 

мир” 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Окна победы 5 5 5 5 2,5 5 5 5 5 

Поздравь ветерана 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итог 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Работа с одарённым детьми: 

За 2022 – 2023 уч. год 
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Муниципальный уровень 

Участники - 180 

Победители и призёры –92 

Региональный уровень 

Участники -42 

Победители и призёры –18 

Всероссийский уровень  

Участники –204 

Победители и призёры –64 

Международный уровень 

Участники - 6 

Победители и призёры -5 

Выводы: 

1. Учащиеся активно принимают участие в классных и общешкольных 

мероприятиях 

2. В школе ведётся активная работа по вовлечению учащихся к участию в 

конкурсах на различных уровнях. 

Проблемы: низкое участие в значимых конкурсах, утверждённых Приказом 

№715  

Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Запланировано 

01.09 – День знаний 

02.09 – Всероссийский урок ОБЖ 

03. 09 – День солидарности в борьбе с терроризмом. День окончания Второй 

Мировой войны. 

08.09 – День распространения грамотности 

10.09 – День безопасности 

12. 09 – День семейного общения 

17. 09 – День профилактики 

21.09 – День воинской славы России. Куликовская битва. 

25 -29. 09 – Неделя безопасности дорожного движения 

27. 09 – День туризма 

6-12 сентября -Фестиваль семейного общения 

08. 09 – челлендж (1-2 кл) «Вместе с родителями» 

09. 09 – «Семейные мастер-классы» (3-4 кл.) 

08. 09 – «Трудовые традиции моей семьи» видео-марафон (5-7 кл) 

09. 09 – «Профессии моих родителей» (8-9 кл.) коллективная презентация 

10. 09 «Современные профессии» 

01.10 – Декада признательности «Труд  на благо других. Открытка 

ветерану» 

05.10 – «Коллаж-профи. Учитель – это круто!»  
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07.10 – «Школа – старт профессиональным возможностям » 

11.10 – День безопасности. Видеозанятие для 5-11 классов 

Инфо-бум, посвящённый Дню школьника. 

14.10 – Праздник чтения «Всех вас в гости приглашает СимбирЧит» 

«Волонтёр-движ» 

05 - 06.11. - «Витаминный фестиваль» 

09 - 10.11. - «Энерджи-спринт» 

09 - 10.11. - «Спорклуб» 

19.10 – День профилактики 

01.12 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

03.12 – День неизвестного солдата 

03.12 – Международный день инвалида 

05.12 – День волонтёра 

05.12 – День воинской славы России. Битва под Москвой. 

09.12 – День Героев Отечества 

10.12 – День безопасности 

10.12 – Единый урок права 

10.12 – 200-летие со Дня рождения Некрасова 

12. 12 - День Конституции Российской Федерации 

20.12 – 30.12 Новогодний творческий фестиваль 

02.01 – «Техника безопасности во время зимних каникул» 

03.01 –  «Операция «Обелиск» 

08.01 – Акция «Обелиск» 

10.01 – День безопасности 

21.01 – День профилактики 

27. 01 – День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

17-18.01 – «Мульт-прайм» 

24-26.01 – «Студия-бум» 

02.02 – День воинской славы России. Победа в Сталинградской битве. 

06.02 – День рождения Героя Советского Союза В. Н. Каштанкина. 

08.02. – День российской науки 

10. 02 – День безопасности 

15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

18. 02 – День профилактики 

21. 02 – Международный день родного языка. 

С 26.01 по 22.02 – Месячник военно-патриотической работы 

23. 02 – День Защитника Отечества. 

«Патриотический фестиваль», посвящённый памяти подвига В. Н. 

Каштанкина: 

 с 01 по 03.02 – «Смотр строя и песни»; 

 с 07 по 10. 02 – военно-спортивная ига «Зарница» (5-8 классы). 
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с 14 по 16.02 – «Инсценировка военной песни» 

01.03 – Всемирный день иммунитета 

01. 03 – Всероссийский урок ОБЖ 

08. 03 – Международный женский день 

10.03 – День безопасности 

14 - 20.03 – Всероссийская неделя математики 

18. 03 – День воссоединения Крыма и России 

18.03 – День профилактики 

20.03 – День счастья 

21 – 27 – Всероссийская неделя музыки. 

23. 03 – День памяти подвига В. Н. Каштанкина 

01. 04 – День смеха 

05.04 – День воинской славы России. Ледовое побоище. 

07. 04 – Всероссийский День здоровья 

10.04 – День безопасности 

11. 04 – День рождения В. Ф. Бердникова 

12. 04 – День космонавтики 

15. 04 – День профилактики 

22.04 – Международный День Земли 

30. 04 – Всероссийский День ОБЖ. День пожарной охраны. 

05. 05 – Международный день борьбы за права инвалидов. 

09. 05 – День Победы 

10. 05 – День безопасности 

15. 05 – Международный день семьи 

18.05 – Всероссийский день музеев 

20. 05 – День профилактики 

24. 05 – День славянской письменности и культуры 

25. 05 – Последний звонок. 

22.08 - «Велопробег», посвящённый Дню Российского флага 

23. 08 - «Бердниковский литературно-патриотический фестиваль», 

посвящённый Курской битве. 

 

 

Вывод:  

Технология проведения школьных дел реализуется не в полном объеме 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 Анализ рабочих программ по учебным предметам показал, что все учебные 

программы содержат целевые ориентиры результатов воспитания, а также 

тематику в  соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

При посещении уроков было выявлено, что большая часть педагогов 

использует на своих уроках методы, методики и технологии, оказывающие 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 
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идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; обеспечивает привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий. 

Итоги реализации мероприятий календарного плана модуля «Урочная 

деятельность» 

 

Уроки, рекомендованные Минпросвещением, в соответствии с календарём 

знаменательных и памятных дат проведены в полном объёме.  

 

Выводы: 1. Уровень реализации воспитательного потенциала школьных 

уроков выше среднего. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Были созданы  условия для внеурочной деятельности учащихся и их 

дополнительного образования. 

 в 2022 – 2023 учебном году 

Занятость учащихся в кружках и секциях дополнительного образования  

От образовательного 

учреждения  

10 кружков – 150 человек  

От ИДДТ  

4 кружка –  63 человек 
 

класс Занятость учащихся 1- 4 классов во внеурочной деятельности -

100% 

Направления внеурочной деятельности/ количество часов 

Спортивно

-

оздоровит

ельное 

Духовно

-

нравстве

нное 

Социальн

ое 

Общекультур

ное 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Всего 

часов 

1-ые - 2 2 1 2 7 

2-ые 2 2 - - 1 5 

3-и 2 2 2 1 1 8 

4-ые 2 4 2 1 2 11 

Всего 6 10 6 3 6 31 

Вывод:  

Охват внеурочной деятельностью: 

1-4 класс – 100% 

Общая занятость – 100% 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько 

уровней.  Уровень классных коллективов формируется и реализуется в 

каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает 

обучающимся возможность  раскрыть свои личностные качества, получить 

опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 
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классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с выбранными направлениями внеурочной деятельности 

классы входили в определённые школьные клубы. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьных клубов и общественных организаций (куратор - заместитель 

директора по ВР): 

 председатели и командиры РДДМ, ЮНАРМИИ, ВОЛОНТЁРОВ, ЮИД, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, СПОРТИВНОГО, КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБОВ, 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО КЛУБА, КЛУБА «ПРОФИ») 

Возглавляет СОВЕТ Президент ученического самоуправления.  

 На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим 

вожатым, кураторами ученического актива из числа педагогических 

работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 

самоуправления  решаются следующие задачи: планирование, организация и 

анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

1-4 классы выбирают командиров и распределяют обязанности, которые 

меняются каждый месяц. 

Со 2 класса ребята участвуют в выборах президента ученического 

самоуправления и школьных партий. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Созданы общешкольный и классные  родительские комитеты, 

организована работа Родительского патруля. 

Организован родительский всеобуч: 

03.09.22 – организация участия родителей во Всероссийском проекте 

«Диктант Победы» 

22.09.22 г. – организация участия родителей в муниципальном родительском 

собрании "Профилактика девиантного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних на территории МО "Ульяновский район" 

16.10 – организация участия детей и родителей в районном фестивале 

«Симбирский покров» 

16.10 – организация участия детей и родителей в конкурсах и мастер-классах 

областного православного фестиваля «Покрова над малой Родиной» 

24-30.10 – организация участия родителей в мероприятиях в рамках 

Всероссийской недели родительской компетентности 
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01.11.22 г. – организация участия родителей в областном родительском 

собрании «Век «цифровизации»: Как сохранить здоровье ребенка?» 

03.11.22 – организация участия родителей во Всероссийском проекте 

«Большой этнографический диктант» 

29.12 – родительский онлайн всеобуч по ТБ 

19 мая – Общешкольное родительское собрание Профилактика негативных 

проявлений подростков дома, во дворе, в общественных местах. 

Родители принимают активное участие в таких мероприятиях, как День 

семейного общения, День матери, Новогодние праздничные мероприятия, 

Патриотический фестиваль, Последний звонок, Выпускные вечера. 

Проблемы: требуется активизация работы Родительского комитета. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

В рамках программы «Профилактика   безнадзорности   и  

правонарушений  среди несовершеннолетних на 2021 – 2026 гг» проведена 

следующая работа: 

мероприятия исполнение 

Выявление 

несовершеннолетних, не 

посещающих и 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

учебные занятия 

Ежедневно осуществлялся контроль учебного 

процесса.  Злостных нарушителей не выявлено.  

Организованы интернет-сообщества  для обратной 

связи с родителями и учащимися 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование у учащихся 

здорового образа жизни  

За учебный год 2022 – 2023 гг проведено  

9 Дней профилактики 

9 Дней безопасности:  

https://vk.com/sbk_school 
Мероприятия, 

направленные на 

формирование правовой 

культуры учащихся и их 

ответственного отношения 

к своим обязанностям 

 

В школе организовано соуправление. Разработана 

система работы школьных клубов по интересам. В 

каждом школьном клубе создан Совет учащихся. 

Председатель клуба входит в состав Школьного 

Совета учащихся.  В течение года ребята реализуют 

свои идеи, проводят общешкольные мероприятия, 

акции. В школе сложилась традиция проведения 

таких мероприятий, как День учителя, День 

школьника, День самоуправления, Осенний бал, 

Новогодний маскарад. Эти мероприятия все ждут, к 

ним готовятся не только дети, но и родители. В 

декабре 2022 года новогодние мероприятия. 

В рамках правого просвещения проведены 

следующие мероприятия: 

https://vk.com/sbk_school
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24.09 – День правовых знаний (проведено 

совместно с сотрудниками ОВД) 

Тема дня: «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью» с онлайн опросом. 

11.10 – День безопасности, онлайн информирование  

на тему «Травле «НЕТ!» 

15.11 – День безопасности на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта на 

территории Ульяновской области. 

12.12 – День Конституции  (24 политинформации) 

Единый урок права 

12-13.12 – организация участия учащихся и 

педагогов в Конституционном диктанте (42 

участника) 

 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование культуры 

безопасного поведения 

учащихся в быту, природе, 

на дорогах  

10.09.2021 «Перекрёсток» Интерактивная игра 

для учащихся 1-2 классов  

10.01.22 г.Видеоурок «Безопасность детей на улице 

зимой» 

24.11-25.11 Просмотр мультиков по ПДД (1-4 

класс) Обсуждение 

23.11 - Участие в областном слете ЮИД 

19.11-23.11 Участие в олимпиаде на УЧИ.РУ 

(приняло участие 46 учащихся) 

05.01 – «Уроки тётушки Совы» 

10.09 - «Пожарная безопасность» 

Тренировочное мероприятие; «Экскурсия в 

пожарную часть №129» для учащихся 4-х классов; 

27.12 – «МЧС предупреждает» - памятки и 

видеоблок 

03.01 – «Причины пожара» - видеоблок 

06.01 – «Пожар на кухне» - видеоблок 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы 

с несовершеннолетними 

«группы риска» 

педагогами школы. 

Проведено 32 беседы 

Совет по профилактике Составлено 9 протоколов 

Организация участия 

учащихся в 

общероссийских акциях 

 

С 12.11 по 02.12 – Всероссийская акция «Уроки 

качества» (5 классов) 

С 09.12 по 20.12 – участие во Всероссийской акции 

по сбору макулатуры #БумБатл 
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03.12 – организация участия учащихся во 

Всероссийской акции "Тест по истории Великой 

Отечественной войны" 

03.12 – В рамках реализации второго трека 

Программы "Орлята России" у ребят 4 классов 

прошли 2 занятия: "Музейный уголок" и "История 

одной вещи" 

 

В рамках рабочей программы профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних проведены следующие мероприятия: 

 

мероприятия исполнение 

Организация работы по 

пресечению всех случаев 

неуставных отношений 

между участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

работы Школьной службы 

медиации. 

Работа «Почты доверия» 

Установлен ящик «Почта доверия» на первом этаже 

(ежедневно происходит проверка, регистрация 

обращений). 

 

Организована работа Школьной службы медиации.  

 

Распространение памяток 

по профилактике 

суицидов среди учащихся  

 

Памятки расположены в онлайн-сообществах 

классов и на школьном сайте 

https://klychish.edusite.ru/ 

Доведение до сведения 

учащихся и их родителей 

информации о телефоне 

доверия (Размещение  

информации о работе 

телефонов доверия, 

служб, способных оказать 

помощь в сложной 

ситуации, на стендах и 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

учреждений) 

Оформлены стенды в фойе первого этажа 

«Информация для родителей», «Информация для 

учащихся», с указанием телефонов доверия, 

горячих линий.  

Информирование детей и родителей организовано 

в школьной https://vk.com/sbk_school  

и на школьном сайте https://klychish.edusite.ru/ 

Проведение всеобуча на 

собраниях для родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

эмоционального 

Памятки расположены в онлайн-сообществах 

классов  

https://klychish.edusite.ru/
https://vk.com/sbk_school
https://klychish.edusite.ru/
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неблагополучия, 

суицидальных намерений 

несовершеннолетних, 

обеспечение их 

безопасности. 

 

Таким образом, за 2022-2023 уч.г.  совместно с сотрудниками  ОМВД 

России «Ульяновский» проведена активная работа, направленная на 

профилактику девиантного поведения учащихся. 

На уровне НОО 

 2022-

2023 

2021-

2022 

2020-2021 2019 - 2020 

Несовершеннолетние, 

состоящие на 

профилактическом учёте 

в органах внутренних дел 

0 0 0 0 

Несовершеннолетние, 

состоящие на 

внутришкольном 

профилактическом учёте 

0 0 0 0 

Количество семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

6 5 5 5 

Модуль «Школьный лагерь»  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. 

 Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

 Лето - наилучшее время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Лагерь – это новый образ 

жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и тоном, это 

жизнь в новом коллективе.  

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе 

школы был организован лагерь с дневным пребыванием детей «#Исток» по 

программе «Орлята России». Было проведено 2 смены, всего охвачено 165 

учащихся. 

Выводы: 

 1.Реализация дополнительной общеразвивающей  программы «Орлята 

России»  в 100% объеме.  

Насыщенность и результативность мероприятий видна по отзывам 

родителей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Исследование уровня и динамики развития личности обучающихся 

проводилось посредством мониторинга личностных результатов.  

Для определения уровня сформированности личностных результатов 

использовался метод встроенного педагогического наблюдения: классный 

руководитель соотносил поведенческие проявления ребёнка в обычной 

жизни с заданными ФГОС личностными результатами, что позволило 

определить проблемные места в воспитательной работе конкретного 

классного коллектива, параллели, уровня образования, школы.  

Предметом анализа личностных результатов являлись показатели по всем 

основным направлениям воспитания:  гражданское воспитание;  

патриотическое воспитание;  духовно-нравственное воспитание;  

эстетическое воспитание;  физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия;  трудовое 

воспитание;  экологическое воспитание;  ценность научного познания. 

Выводы: 1. В целом прослеживается положительная динамика уровня 

сформированности личностных результатов обучающихся, что говорит о 

системной и целенаправленной воспитательной работе, проводимой 

педагогическим коллективом школы  

Рекомендации: 1. В 2023-2024 учебном году на уровне классных 

коллективов, на уровне параллелей и на уровне всех трёх уровней 

образования усилить работу по направлениям, показавшим наименьшие 

результаты. 

3. Классным руководителям запланировать индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшими уровни критический и ниже среднего. 

 При необходимости использовать ресурс социально-психологической 

службы, дополнительного образования, детских общественных 

организаций.  

РЕАЛИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ Календарный план воспитательной работы был составлен на 

основании письма Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 «О 

примерном календарном плане воспитательной работы» (вместе с 

"Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год", утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн) и 

регионального календаря образовательных событий. 

 Анализ реализации календарного плана выявил следующее: реализация 

календарного плана не в полном обьеме.  

Причины реализации календарного плана не в полном объеме:  

 Появление в течение года не включенных в план, но обязательных для 

проведения и участия мероприятий – таких мероприятий в 2022-2023 

учебном году было 25.  
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 Ограничения на проведения массовых мероприятий.  

 Утрата актуальности мероприятия. 

 Выводы: 

 1. Реализация календарного плана воспитательной работы с учетом 

запланированных мероприятий составила 94%.  

2. Средний качественный уровень проведения мероприятий – выше среднего. 

 Рекомендации: 1. При составлении календарного плана воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный год строго придерживаться федерального 

календарного плана воспитательной работы.  

2. Учитывать при планировании региональные и муниципальные 

мероприятия, а также мероприятия, организуемые по линии  РДДМ 

«Движение первых» . 

3. Для составления календарного плана воспитательной работы создать 

рабочую группу из числа педагогических работников, Школьного совета, 

Родительского совета.  

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

1. В целом воспитательная работа педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году была организована в соответствии с обновленными 

федеральными образовательными стандартами, а также федеральными и 

региональными документами, нормативными актами.  

2. Динамика уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся положительная.  

3. Отмечается высокая результативность участия обучающихся в 

мероприятиях социальной, творческой и спортивной направленностей.  

ЗАДАЧИ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

1. Актуализировать рабочую программу воспитания в соответствии с 

федеральной рабочей программой воспитания и с учетом выявленных 

дефицитов по результатам анализа воспитательной работы за 2022-

2023 учебный год.  

2. Обеспечить качественную реализацию актуализированной программы.  

3. Организовать работу по восполнению выявленных ценностных 

дефицитов по результатам мониторинга уровня сформированности 

личностных результатов обучающихся на уровне классных 

коллективов, параллелей, уровней образования, образовательной 

организации. 

4.  Обеспечить усиление воспитательного потенциала школьных уроков.  

5. Обеспечить реализацию программ дополнительного образования 

«Мини-футбол» 

 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 



306 
 

Цель, задачи программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды  либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ имеют разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2023-2024 уч. году в школе реализуются разные 

формы обучения детей с ОВЗ: обучение по адаптированным 

образовательным программам в общеобразовательном классе или обучение 

на дому по индивидуальной программе, в том числе с использованием 

технологий дистанционного обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
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индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

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 с ОВЗ. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семьёй по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  
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– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с 

ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 
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коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

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 учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решает проблемы ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами 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; 
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– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ);  

– 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 

учащегося, 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 

учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану осуществляется 

по адаптированным образовательным программам. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, создающей адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание школы и организацию их пребывания и 

обучения. К данным условиям, созданным в школе, относятся:  пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального пользования, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе использование 

технологий дистанционного обучения детей на дому, имеющих трудности в 

передвижении. 

В школе создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

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

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, зам. директора по УВР (председатель ПМПк), 

учителя начальных классов и медицинский работник. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.   

В обобщенном виде программа медико–психолого–педагогического 

изучения ребенка представлена в таблице. 

                                                                                 

  Программа психолого–медико–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 
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вес и т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

перемены, во время 

игр и т.д. (педагог). 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолог

о–

логопедич

еское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель) 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

 

 

 

 

Социальн

о–

педагогич

еское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 
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Эмоционально–волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

(учитель). 

 

Беседа с 

родителями и 

учителями– 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

учащегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения ЦПМПК, в котором указано, по какой 

программе должен обучаться ребенок с ОВ и условия, необходимые для 

обучения. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;  

-результаты педагогической и психологической диагностики;  
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-рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательных отношений 

— проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

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

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 

Формы и виды коррекционной работы в МОУ Большеключищенской 

СШ имени В.Н. Каштанкина 

 

1. УМК «Школа России» обеспечивает  организацию адаптационного 

периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
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       В школе  проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа 

с учащимися как всего класса в целом, так и для отдельных учащихся, 

испытывающих трудности в овладении программным материалом. 

Групповая работа проводится учителем-предметником в рамках учебных 

предметов (обязательной части учебного плана начального общего 

образования). Индивидуальную работу с учащимися осуществляют педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог в рамках внеурочной 

деятельности по плану. 

  

2. Организация обучения на дому  

Обучение на дому — форма обучения больных детей, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, при котором педагоги образовательного учреждения 

организованно посещают ребёнка и проводят с ним занятия непосредственно 

по месту его проживания в соответствии с индивидуальным учебным планом 

и расписанием занятий.  

В 2023-2024 учебном году в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина осваивают ООП НОО по медицинскому заключению на дому 6 

учащихся. Для детей, обучающихся на дому, составлен индивидуальный 

учебный план, расписание занятий, разработаны рабочие программы 

индивидуального обучения на дому.  

 

4. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (компьютерная связь).  

Для осуществления дистанционного обучения в школе и у ребёнка 

имеется всё необходимое оборудование: компьютер, принтер, сканер, 

фотокамера, веб-камера, доступ к сети Интернет, с помощью которой 

поддерживается связь ребенка с учителем. В ходе учебного процесса 

проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий.  

 

5. Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, детей с 
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ОВЗ, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.  

В МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина создаются  

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

6. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в проектную деятельность имеет 

особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу,  

Организация школьных мероприятий  в МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий, проводимых в школе,  вместе с другими детьми.  

 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ 

     Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

каждого триместра и учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 
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педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности образовательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

    Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

1. Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина реализует основную 

образовательную программу  начального общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план начального общего образования для учащихся, 

обучающихся по ФГОС НОО, составлен на основе федерального учебного 

плана, предложенного федеральной образовательной программой начального 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 “Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования”.  

Целью учебного плана является создание условий для получения 

каждым учащимся  доступного качественного образования в соответствии с 

его образовательными потребностями, формированием ключевых 

компетентностей. 

Задачи учебного плана: 
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- обеспечение качественной реализации выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

2.     Нормативная база учебного плана начального общего образования 

Учебный план МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

на 2023-2024 учебный год на уровне начального общего образования 

ориентирован на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373  

       

  

       

3. Общая характеристика учебного плана начального общего 

образования 

      Учебный план устанавливает максимальный объём учебной нагрузки,  

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по классам на уровне начального общего образования. 

       Реализация учебного плана школы обеспечена: 

 Наличием в штатном расписании необходимых специалистов; 

 Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 Учебно-методическими  комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими и  

контрольно-измерительными материалами, необходимым оборудованием). 

       Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана образовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

      Учебный план школы предусматривает преемственность между уровнями 

образования и классами в процессе обучения. 

Учебный план школы на уровне начального общего образования 

определяет: структуру обязательных предметных областей; учебное время, 
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отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объём 

нагрузки. 

При разработке учебного плана для учащихся 3-4 классов  учитывались 

следующие требования ФГОС НОО: обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80%, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от 

общего объёма образовательной программы начального общего образования. 

       Учебный план 3-4 классов рассчитан на реализацию в течение 5 учебных 

дней в неделю. Количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

в 3-4 классах – 23 часа. 

 

4. Характеристика и обоснование частей учебного плана 

 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время на их 

изучение по классам обучения и включает следующие  предметные области:     

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в 

себя учебные предметы «Русский язык» - 3 часа в неделю с 3 по 4 класс, 

«Литературное чтение» - 4 часа в 3 классе и 3 часа в 4 классе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Учебные предметы изучаются с 3 по 4 класс в 

объёме 0,5 ч./нед. Занятия проводятся по 1 часу в неделю, с периодичностью 

1 раз в две недели. на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся в качестве родного языка изучается  русский язык.  

    Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

     Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

направлен на формирование у учащихся понимания родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
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способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» - 2 ч./нед.. Учебный предмет «Иностранный 

язык» во 3-4 классах направлен на изучение английского языка, в филиале – 

немецкого языка. Предусматривается деление на группы при количестве 

учащихся в классе от 20 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» - 4 ч./нед. с 3 по 4 класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»  представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в 

неделю в 3-4 классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: 

происходит интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с 

целью формирования у детей младшего школьного возраста целостного 

взгляда на окружающий мир и место в этом мире человека. В содержание 

учебного предмета «Окружающий мир» также включены знания основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Основные задачи реализации содержания этой области: 

-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. 

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в окружающий мир является формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и 

компетенции. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики» и изучается в 4 классе в объёме 1 ч/нед. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся для изучения в 4-х классах 

были выбраны следующие модули: 4-е классы – «Основы православной  

культуры», в филиале – «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Музыка» (1 час/нед.) и «Изобразительное искусство» (1 час/нед.) в 3-4 

классах.  
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Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю), который включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который направлен на формирование 

основ здорового образа жизни.  Объем часов, отводимых на данный учебный 

предмет, позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО, 

удовлетворить запросы учащихся, родителей (законных представителей): в 3-

4 классах изучается в объеме 3-х часов в неделю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и потребностей 

учащихся, на данную часть отводится в 3-4 классах по 1 часу в неделю в 3-4 

классах по выбору родителей (законных представителей) учащихся 

отводится на увеличение учебной нагрузки по учебному предмету «Русский 

язык». 

5. Режимные моменты 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 учебных недель (3-4 классы). 

              Продолжительность урока во 3-4 классах – 45 минут. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной нагрузки 

обучающихся в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Домашние задания даются учащимся с учетом  возможности их 

выполнения в следующих пределах (в астрономических часах): 

- в 3 классах - 1,5 часа;  

- в 4 классе - 2 часа. 

6. Сведения о промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация учащихся 3-4 классов осуществляется в 

соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина. На основании данного 
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положения результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты внутришкольного  мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (личностных, метапредметных и 

предметных). 

       Промежуточная аттестация учащихся 3-4 классов проводится в конце 

учебного года, в сроки, регламентированные приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация включает в себя следующие формы: 

• итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанные на работе с 

текстом (в 3-х классах); 

• всероссийские проверочные работы (4 класс) по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

 

Класс Учебный предмет Формы контроля 

3 

Литературное чтение 

Итоговая комплексная работа 
Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

 Русский язык 

Всероссийские проверочные работы 4 Математика 

 Окружающий мир 

 

       Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с 

государственными требованиями, на основании рабочих программ, 

составленных учителями-предметниками и утверждённых директором 

школы. При преподавании используются учебники, входящие в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. 

     Учителями  школы по окончанию отчётных периодов проводится сверка 

часов, предусмотренных программой и учебным планом и выданных 

фактически. 

      Имея кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 

учебный план будет способствовать реализации ФГОС начального общего 
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образования, а также даст возможность для развития творческого потенциала 

учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   3 3 6 

Литературное 

чтение 

  4 3 7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

  2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  

 

- 1 1 

Искусство Музыка   1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

  1 1 2 
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Технология Технология   1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  3 3 6 

Итого   22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   1 1 2 

Итого   1 1 2 

Учебные недели   34 34 34 

Всего часов в год   782 782 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

  23 23 69 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина для 3-4 классов является обязательной частью организационного 

раздела основной образовательной программы, рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования  

План отражает основные цели и задачи школы 

 Подготовлен с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

внеурочную деятельность, широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего 
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совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1320 часов 

за четыре года обучения) и возможностей образовательной организации.  

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в зависимости 

от возможностей МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина, 

а также особенностей окружающего социума. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том 

числе: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

 -совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 - учебные курсы; 

 - творческие объединения дополнительного образования;  

- спортивные секции; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини-

исследования, социально значимые акции.  
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Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность). 

Основные принципы плана  

3.1. При выборе направлений и отборе содержания обучения МОУ 

Большеключищенская СШ имени В. Н. Каштанкина учитывает:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программе начального общего 

образования;  

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  
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 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

  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; 

  поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

реализуются черед работу ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Внеурочная деятельность на базе МОУ Большеключищенской СШ имени В. 

Н. Каштанкина реализуется через курсы внеурочной деятельности, работу 

классных руководителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

учитываются: 

 особенности МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина 

(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 школы, 

национальные и культурные особенности региона.  

Направления внеурочной деятельности.  



332 
 

 Духовно-нравственное  

 Коммуникативное направление (формирование функциональной 

грамотности)  

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное 

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены 

следующим образом:  

Обязательная часть: 1 час в неделю — на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

 1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся;  

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся.  

Вариативная часть  

 На занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности);  

 На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных спортивных клубах, а также в рамках 

реализации программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России»). 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные 

недели. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности  

- непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности.  
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Духовно-нравственное направление  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине — России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном», «Родные 

истоки»— разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

Коммуникативное направление (формирование функциональной 

грамотности) 

 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. Реализуется через курсы внеурочной 

деятельности; «Математика с увлечением», «Русский язык с увлечением». 



334 
 

Социальное направление  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: внеурочные курсы «Тропинка к своему 

«Я», «Орлята России», творческое объединение дополнительного 

образования «Отряд ЮИД «Зелёный свет». 

Общеинтеллектуальное направление  

Основная цель: интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; интеллектуальных игр в 

рамках творческого объединения «Робототехника». 

 Общекультурное направление 

 Основная цель: общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

культурных потребностей и интересов. Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов 

России.  

Направление нацелено на воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно 

– прикладного искусства, на формирование у учащихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, 

традиций. В рамках работы творческого объединения дополнительного 
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«Мультстудия «Кадрик»  учащиеся принимают участие в творческой 

деятельности, в конкурсном движении.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

 Основные задачи: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников. 

Основные организационные формы: занятия школьников в спортивных 

объединениях «Мини-футбол», курс внеурочной деятельности «Школа 

здорового питания» 

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся 3-4 классов 

Направления и программы 3 класс/ 

количество часов 

4 класс/ 

количество 

часов 

Всего часов 

на курсы 

внеур 

деятельности 

Всего 

часов 

на 

кружки 

и 

секции 

ДО 

Духовно-нравственное  

«Разговоры о важном» 1ч (2 ч.) 1ч (2 ч.) 4 ч. - 

«Родные истоки» - 1ч (2 ч.) 2 ч. - 

Общеинтеллектуальное 

«Робототехника» ТР 2ч. - - 2 ч. ТР 

Общекультурное 

«Мультстудия «Кадрик» 

ТР 

2ч  2ч ТР 

Социальное 

«Тропинка к своему «Я» - 1ч (2 ч.) 2 ч. - 

«Орлята России» 2 ч. (4ч.) 2 ч. (4ч.) 8 ч. - 

«Отряд ЮИД «Зелёный 

свет» ДО 

2ч - - 2ч ДО 

Спортивно-оздоровительное 

«Мини-футбол» ДО  2 ч. - 2 ч. 

ДО 

«Школа здорового 

питания» 

1ч (2 ч.) - 2 ч. - 

Коммуникативная деятельность (формирование функциональной грамотности) 
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«Русский язык с 

увлечением» 

- 1 ч. 1 ч. - 

«Математика с 

увлечением» 

1 ч. (2 ч.) 1 ч. 3 ч. - 

 10ч/16ч 9/14 30 ч 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся 3-4 классов 

 (филиал) 
Направления и программы 3 класс/ 

количество часов 

4 класс/ 

количество 

часов 

Всего часов на 

курсы внеур 

деятельности 

Духовно-нравственное 

«Чтение с увлечением» 1ч 1ч  2 ч. 

Социальное 

«Разговор о важном 1 ч 1ч  2 ч. 

Коммуникативная деятельность (формирование функциональной грамотности) 

«Русский язык с увлечением» 1 ч 1 ч. 2 ч. 

 3 ч 3 ч 6 ч 

 

3.3. Календарный учебный график  

Учебный год в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

начинается 1 сентября, состоит из 3-х триместров, включает каникулы по 

графику. МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина работает 

в одну смену. Школа работает в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходной день – суббота и воскресенье — в 3-4 классах. 

Продолжительность учебного года –34 учебных недели для учащихся 3-4 

классов. Начало учебных занятий в 3-4 классах - в 8:20 ч.  

 

 Тримес

тр 

Дата начала/дата 

окончания 

Каникулы Продолжительно

сть триместра 

I 

01.09.2023-19.11.2023 

09.10.2023-
15.10.2023 

20.11.2023-

26.11.2023 

11 недель 

II 
27.11.2023-18.02.2024 

30.12.2023-
07.01.2024 
19.02.2024-
25.02.2024 

11 недель 
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III 26.02.2024-26.05.2024 08.04.2024-
14.04.2024 

12 недель 

Итого 34 недели 

 

 Продолжительность каникул: 

       

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

7 календарных дней. 

 Дата начала/дата 

окончания 

Классы Количество 

дней 

Начало учебного года 1 сентября 2023 года 3-4 классы - 

1 осенние каникулы 09.10.2023-15.10.2023 3-4 классы 7 

2 осенние каникулы 20.11.2023-26.11.2023 3-4 классы 7 

1 зимние каникулы 30.12.2023-07.01.2024 3-4 классы 9 

2 зимние каникулы 19.02.2024-25.02.2024 3-4 классы 7 

Весенние каникулы 08.04.2024-14.04.2024 3-4 классы 7 

Окончание учебного 

года 

26.05.2024 3-4 классы 

 

- 

Летние каникулы 27.05.2024 – 31.08.2024 3-4 классы - 

 

 

 Продолжительность учебной недели: 

 классы Количество 

обучающихся 

5-дневная 

учебная неделя 

3-4 классы 210 (филиал – 10 чел.) 

 

 

 Продолжительность уроков, перемен: 

Утренняя зарядка (ежедневно): в 08:15 – (3-4 классы). 

Продолжительность уроков во 3-4 классах – 40 минут, перемен – 10, 20 

минут. 

 

Расписание звонков уроков: 

Класс Номе

р 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 



338 
 

урок

а 

Сентябрь-

декабрь 

Январь-

май 

 

3-4 классы 1 8:20 - 9:00 20 минут (завтрак 1-11 

класс) 

2 9:20 – 10:00 20 минут (обед 1-3 классы) 

3 10:20 – 11:00 20 минут (обед 4-6 классы) 

4 11:20 – 12:00 20 минут (обед 7-11 классы) 

5 12:20 - 13:00 10 минут 

6 13:10 – 13:50 10 минут 

7 14:00 – 14:40 10 минут 

8 14.50 – 15.30 - 

 

 Расписание звонков занятий внеурочной деятельности: 

Класс Номер 

занятия 

Продолжительность занятия Продолжительно

сть перемены 

3-4 

классы 

 4 урока в день 5 уроков в 

день 

 

Динамическ

ая пауза 

12:00 – 12:30 13:00 – 13:30  

1 12:30-13:10 13:30 – 14:10 10 минут  

2 13:20-14:00     -      

1 13:30 – 14:10 14:30 – 15:10 10 минут  

2 14:20 – 15:00 -  

 

Продолжительность триместров, полугодий: 

 

3-4 классы 
Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Количество 

учебных недель 
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1 триместр 01.09.23 19.11.23 11 

2 триместр 27.11.23 18.02.24 11 

3 триместр 26.02.24 26.05.24 12 

год   34 

 

Аттестация учащихся 

 Текущее оценивание и промежуточная аттестация: 

 

Класс Текущее оценивание Промежуточная 

аттестация 

3-4 По триместрам 

 
В конце учебного года 

 

Группы продленного дня: 

 

Классы Количество групп Число обучающихся 

3-4 1 25 

 

 

Дни здоровья и другие виды внеурочной деятельности, предусмотренные 

Уставом ОУ. 

          В соответствии с планом работы школы, Приказом руководителя ОУ и 

расписанием внеурочной деятельности в 3-4-х классах на 2023-2024 учебный 

год. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 
2023 год - Год педагога и наставника  

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

2024 – Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – март 2024) 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии 

с календарным планом 

воспитательной работы 

1-4 Август Учитель 

начальных 

классов 

2.  Побуждение обучающихся 1-4 В течение Учитель 
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соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

учебного года начальных 

классов 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель 

начальных 

классов 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель 

начальных 

классов 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель 

начальных 

классов 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель 

начальных 

классов 

7.  Организация участия 

обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных играх. 

1-4 В течение 

учебного года 

Учитель 

начальных 

классов 

8.  Международная 

просветительскопатриотическая 

акция «Диктант Победы». 

1-4 апрель Учитель 

начальных 

классов 

9.  День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 03.09 Учитель 

начальных 

классов 

10.  Международный день 

распространения грамотности . 

Информационная минутка на 

уроке русского языка 

1-4 08.09 Учитель 

начальных 

классов 

11.  Международный день музыки. 1-4 01.10 Учитель 

начальных 

классов 
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12.  Всемирный день математики 

(уроки - игры, уроки -

соревнования )(15.10) 

1-4 16.10 Учитель 

начальных 

классов 

13.  180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского. Международный 

день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1-4 25.10 Учитель 

начальных 

классов 

14.  День народного единства 

(04.11)(информационные 

минутки на уроках окружающего 

мира ) 

1-4 03.11 Учитель 

начальных 

классов 

15.  205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

1-4 09.11 Учитель 

начальных 

классов 

16.  445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля 

1-4 1 1.11 Учитель 

начальных 

классов 

17.  110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского 

писателя. 

1-4 01.12 Учитель 

начальных 

классов 

18.  220 лет со дня рождения Ф. 

Тютчева. 

1-4 05.12 Учитель 

начальных 

классов 

19.  Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства ) 

1-4 08.12 Учитель 

начальных 

классов 

20.  День прав человека. 1-4 10.12 Учитель 

начальных 

классов 

21.  120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова). 

1-4 22.01 Учитель 

начальных 

классов 

22.  145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова 

1-4 27.01 Учитель 

начальных 

классов 
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23.  День памяти А.С. Пушкина. 1-4 09.02 Учитель 

начальных 

классов 

24.  100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера 

ордена Ленина Александра 

Матвеевича Матросова. 

1-4 05.02 Учитель 

начальных 

классов 

25.  Международный день родного 

языка Интерактивные уроки 

родного русского языка 

1-4 21.02 Учитель 

начальных 

классов 

26.  90 лет со дня рождения лётчика - 

космонавта СССР Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

1-4 09.03 Учитель 

начальных 

классов 

27.  Международный день 

памятников и исторических мест 

1-4 18.04 Учитель 

начальных 

классов 

28.  Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учитель 

начальных 

классов 

29.  День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учитель 

начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Программа классы сроки ответственные 

1.  Программа курса ВД 

«Разговоры о важном» 

1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

2.  Программа курса ВД «Родные 

истоки» 

1-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учитель истории 

3.  Программа курса ВД 

«Математика с увлечением» 

3-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

Учителя 

начальных 
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деятельности классов 

4.  Программа курса ВД «Русский 

язык с увлечением» 

4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов 

5.  Программа курса ВД «В мире 

профессий» 

1 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-

психолог 

6.  Программа курса ВД «Тропинка 

к своему «Я» 

3-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-

психолог 

7.  Программа курса ВД «Орлята 

России» 

1-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов 

8.  Программа курса ВД «Школа 

здорового питания» 

3 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов 

9.  Программа курса ВД 

«Функциональная грамотность» 

1-2 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов 

10.  «Робототехника» 3-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11.  «Белая Ладья»      3-4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.  «Школьный театр» 1-2 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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13.  «Мини-футбол» 1-2 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Работа с коллективом класса 

14.  Изучение учащихся класса; 

составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

 

1-4 1-5.09 Классные 

руководители 

15.  Урок знаний. 1-4 01.09 Классные 

руководители 

16.  Разработка совместно с 

учащимися Кодекса класса. 

Размещение Кодекса класса в 

классном уголке. 

1-4 04.09 – 

10.09 

Классные 

руководители 

17.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

1-4 Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

старшая вожатая 

18.  Тематические классные часы 1-4 Согласно 

графику 

Классные 

руководители 

19.  Организационные и деловые 

классные часы 

1-4 Согласно 

графику 

Классные 

руководители 

20.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

1-4 09-14.10 Классные 

руководители 

21.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 16-21.10 Классные 

руководители 

22.  Экскурсии 1-4 1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 
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23.  Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе 

1-4 Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

26.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе 

благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

28.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Адаптация 1 классов 1 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

30.  Шефство пятиклассников 1 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Индивидуальная работа с учащимися 
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31.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного 

выбора 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Работа с обучающимися класса 

по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Педагогическая поддержка 

особых категорий 

обучающихся (учащихся с ОВЗ, 

«группы риска», одаренных и т. 

д.). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

35.  Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

36.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной 

тематики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

37.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, а также 

прибывших обучающихся 2-4 

кл. 

2-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

38.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 
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39.  Взаимодействие с 

учителямипредметниками по 

вопросам соблюдения единых 

требований в воспитании, 

предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций 

1-4 В начале 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 

«Адаптация первоклассников». 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

41.  Взаимодействие с 

педагогомпсихологом, соц. 

педагогом по вопросам 

изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогами 

ДО, по вопросу вовлечения 

обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Приглашение 

учителейпредметников на 

классные родительские 

собрания. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

44.  Взаимодействие с 

педагогомпсихологом, соц. 

педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 

категорий обучающихся. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

45.  Участие в заседаниях 

социальнопсихологической 

службы, Совета профилактики. 

1-4 Согласно 

графику 

Классные 

руководители 
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Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

46.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, 

о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах 

их детей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

47.  Помощь родителям в 

регулировании отношений 

между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

 

48.  Проведение тематических 

классных родительских 

собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 1 

раза в 

триместр 

Классные 

руководители 

 

49.  Организация работы 

родительского актива 

(комитета) класса 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

50.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

 

51.  Привлечение родителей 

(законных представителей), 

членов семей обучающихся к 

организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

52.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний 

1-4 01.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая, 

педагог-организатор 

53.  Митинг «Минувших лет святая 

слава», посвященный дню 

окончания Второй мировой 

войны». 

1-4 04.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

54.  Акция «Капля жизни!», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

1-4 04.09 Старшая вожатая 

55.  Квиз, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

1-4 08.09 Старшая вожатая 

56.  Акция « Мы слышим их 

голоса», посвященная 

Международному дню памяти 

жертв фашизма.(10.09) 

1-4 11.09 Старшая вожатая 

57.  Фестиваль семейного общения ,   

посвященный Дню семейного 

общения» 

1-4 12.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

58.  Акция «Колокольчик мира» , 

посвящённая Всемирному Дню 

мира 

1-4 21.09 Старшая вожатая 

59.  Неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

60.  Акция «Частичка теплоты.», 

посвященная Международному 

дню пожилых людей. 

1-4 28.09 – 

02.10 

Старшая вожатая 

61.  Фотовыставка, посвященная 

Дню защиты животных. 

1-4 02-13.10 Старшая вожатая 

62.  Концертная программа 

«Учитель, перед именем 

твоим…», посвященная Дню 

1-4 05.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 
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Учителя. педагог-организатор 

63.  Выборы президента 

ученического самоуправления 

2-4 

классы 

06.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор 

64.  День школьника 1-4 06.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

65.  Принятие в Орлята России 1-4 18.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

66.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

сельской территории «Чистое 

село» 

1-4 03-15.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

67.  Областной праздник чтения 

«Всех нас в гости приглашает 

СимбирЧит» 

1-4 03-15.10 Педагог-

библиотекарь 

68.  Фотовыставка «Вместе с 

папой», посвященная Дню отца 

в России. 

1-4 14-27.10 Старшая вожатая 

69.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение 

1-4 23.10-28.10 Старшая вожатая 

70.  Интерактивная игра 

«Книжкины уроки», 

посвященная Международному 

дню школьных библиотек 

1-4 24 – 28.10 Старшая вожатая 

71.  Акция «Неделя добрых дел». 1-4 16-21.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

72.  День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети «Интернет» 

1-4 28-30.10 Старшая вожатая 

73.  Викторина «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню народного 

1-4 03-05.11 Старшая вожатая 
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единства. 

74.  Конкурс творческих работ 

«Они отдали жизнь за нас», 

посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

1-4 06-17.11 Старшая вожатая 

75.  Осенний фестиваль 1-4 13.11 – 

17.11 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

76.  Концертная программы «Мама 

– это значит жизнь!» 

1-4 24.11 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

77.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 04.12 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

78.  Акция «3 П: понимаем, 

принимаем, помогаем», 

посвященная Международному 

дню инвалидов 

1-4 01-04.12 Старшая вожатая 

79.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Старшая вожатая 

80.  Музейные уроки 1-4 С 11.12 по 

15.12 

Старшая вожатая 

Педагог 

дополнительного 

образования 

81.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 12.12 Старшая вожатая 

82.  КТД «Новогодняя сказка». 1-4 С 25.12 по 

29.12 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор 

83.  Акция «Блокадный хлеб». 1-4 26.01 Старшая вожатая 
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84.  Митинг, посвящённый Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

1-4 27.01 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

85.  Оформление экспозиции, 

посвященной разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 01.02 Старшая вожатая 

86.  Вечер встречи выпускников.  

Оформление выставок 

творческих работ учащихся. 

1-4 03.02 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

87.  Тематические активности «Дни 

российской науки (08.02). 

1-4 08.-10.02 Старшая вожатая 

88.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Месячник военно-

патриотической работы 

1-4 С 25.01 по 

23.02 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

педагог-организатор 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

89.  Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Международному женскому 

дню. 

1-4 01.03-07.03 Старшая вожатая 

90.  Спортивно - игровой квест 

«Проводы зимы». 

1-4 14-15.03 Старшая вожатая 

91.  Акция «Мы едины!», 

посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 18.03 Старшая вожатая 

92.  Линейка, посвящённая памяти 

подвига В. Н. Каштанкина 

1-4 22.03 Замдиректора по ВР 

93.  Международная 

просветительскопатриотическа

1-4 апрель Замдиректора по ВР 
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я акция «Диктант Победы». 

94.  Акция «Спасем дерево». 1-4 апрель Старшая вожатая 

95.  Месячник здорового образа 

жизни 

1-4 апрель Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

96.  Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

посвященный всемирному Дню 

здоровья 

1-4 06.04 Учителя физической 

культуры 

Старшая вожатая 

97.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

сельской территории 

1-4 15-20.04 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

98.  Выставка рисунков «Земля – 

наш дом», посвященная 

Всемирному Дню Земли. 

1-4 15-25.04 Старшая вожатая 

99.  Митинг, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 19.04 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

100.  Акция «Окна Победы». 1-4 22-26.04 Старшая вожатая 

101.  Фестиваль патриотической 

песни «Виват Россия!» 

1-4 22-26.04 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

102.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

1-4 22-26.04 Старшая вожатая 

103.  Праздник «Прощание с 

начальной школой». 

1-4 27 мая Учителя начальной 

школы 

104.  Праздничная программа «День 

защиты детей» 

1-4 01.06 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

105.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню России (12 

июня) 

1-4 12.06 Начальник лагеря 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Районные тематические 1-4 В течение Классные 
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мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

учебного 

года 

руководители 

2.  Областные тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Всероссийские тематические 

мероприятия, фестивали, 

праздники, конкурсы. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Посещение Ульяновского 

драматического театра, 

«Молодежного театра» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Посещение мероприятий 

ОГБУК «Ульяновская  

областная библиотека для детей 

и юношества имени С.Т. 

Аксакова 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Посещение мероприятий МУК 

Большеключищенская 

модельная детская   библиотека 

Ульяновского района,  МУК 

Большеключищенский Дом 

культуры 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Размещение государственной 

символики в классных уголках 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Смотр-конкурс классных 

уголков. 

1-4 октябрь Замдиректора по ВР, 

старшая вожатая 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 еженедельно старшая вожатая 

4.  Использование в 

воспитательном процессе 

«мест гражданского 

почитания» (Мемориальная 

доска, Бюст, портрет героя, 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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Стелла Боевой Славы) 

5.  Оформление тематических 

экспозиций 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6.  Публикация тематических 

постов в сообществе школы в 

ВК (новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

7.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

8.  Поддержание эстетического 

вида и благоустройство всех 

помещений школы, доступных 

и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории 

школы. 

1-4 В течение 

года 

Замдиректора по 

АХЧ, Замдиректора 

по ВР 

9.  Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к 

праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10.  Разработка и оформление 

пространств проведения 

значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийный дизайн) 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

11.  Оформление и обновление 

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

12.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 
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13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление классных 

кабинетов) 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

14.  КТД «Новогодняя сказка» 

(коллективное оформление 

школы к Новому году). 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

15.  Акция «Окна Победы» 1-4 Апрель-май Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

16.  КТД «Победный май» 

(оформление школы ко Дню 

Победы) 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

17.  КТД «Последний звонок» 

(оформление школы ко Дню 

Последнего звонка) 

1-4 май Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

18.  Выставки работ 

декоративноприкладного 

творчества обучающихся. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

19.  Использование кьюар-кодов 

для оформления и наполнения 

полезным содержанием 

пространства школы 

1-4 В течение 

года 

старшая вожатая 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 
1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

2.  Выборы классных родительских 

активов. 
1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 
1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по УВР 

4.  Организация работы 

Родительского комитета школы. 
1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

5.  Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4 В течение 

учебного года 

Замдиректора по ВР 
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6.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых 

школьных проблем. 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

7.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8.  Организация участия родителей 

в вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, 

форумах на актуальные для 

родителей темы. 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

9.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-

психологом, соц. педагогом 

1-4 В течение 

учебного года 

Замдиректора по ВР 

10.  Организация участия родителей 

в психолого-педагогических 

консилиумах. 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по УВР 

11.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

12.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

13.  Организация участия родителей 

в занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

1-4 В течение 

учебного года 
Замдиректора по ВР 

14.  Участие Родительского комитета 

в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2023-2024 уч. году 

1-4 май Замдиректора по ВР 

15.  Участие членов Родительского 

комитета в разработке, 

обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана 

1-4 август Замдиректора по ВР 
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воспитательной работы. 

Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Реализация программы 

«Орлята России». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2.  «День школьника» 1-4 08.10 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3.  КТД «Уклад школьной жизни: 

каким он должен быть?» 

1-4 12-16.02 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4.  Работа классных ученических 

активов. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Акция «Твой внешний вид – 

твоя визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц старшая вожатая 

6.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Региональная акция для 

первоклассников «Будь ярким, 

будь заметным!» 

1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

2.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения. 

1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

3.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного 

движения. 

1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

4.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение 

учебного 

Старшая вожатая 
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года 

5.  Месячник по профилактике 

вредных привычек. 

1-4 октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6.  Уроки пожарной безопасности 1-4 30.04 классные 

руководители 

7.  Мероприятия в рамках 

деятельности социально-

психологической службы (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России Ульяновский, ПНД и ПР 

(в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

9.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному плану). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

11.  Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

общероссийской общественной 

организации «Общее дело» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

13.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности 

1-4 В течение 

учебного 

года перед 

каникулами 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 
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обучающихся. 

14.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

15.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

16.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

17.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. 

ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

18.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

19.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

20.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг 

1-4 В течение 

учебного 

Замдиректора по ВР, 

классные 
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страниц обучающихся в соц. сети 

ВК 

года руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

21.  Организация 

психологопедагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей). 

1-4 В течение 

учебного 

года 

 

22.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Модуль «Социальное партнёрство» 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

классы ответственные 

1.  Совет ветеранов Участие в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

1-4 Старшая вожатая 

2.  ГИБДД МО МВД 

России Ульяновский (на 

основании совместного 

плана работы) 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

1-4 Старшая вожатая 

Занятия по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1-4 Старшая вожатая 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание» 

1-4 Старшая вожатая 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД. 

1-4 Старшая вожатая 
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Проведение декад 

дорожной 

безопасности. 

1-4 Старшая вожатая 

3.  МО МВД России 

Ульяновский (на 

основании совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 Социальный 

педагог 

Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание». 

1-4 Замдиректора по 

ВР 

4.  ОГБУК «Ульяновская  

областная библиотека 

для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова 

Посещение 

мероприятий 

1-4 Педагог-

библиотекарь 

5.  МУК 

Большеключищенская 

модельная детская   

библиотека 

Ульяновского района,  

МУК 

Большеключищенский 

Дом культуры 

Посещение 

мероприятий 

1-4 Замдиректора по 

ВР 

Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного 

предмета «Технология» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

2.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

1-4 В течение 

учебного 

классные 

руководители 
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«Шоу профессий» (онлайн-уроки). года 

3.  Экскурсии на производство. 3-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

4.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

5.  Тематические занятия 

«Калейдоскоп профессий». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

6.  Знакомство обучающихся с 

различными профессиями в рамках 

программ дополнительного 

образования. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Модуль « Школьный лагерь » 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1 Организация летней смены 

школьного лагеря с дневным 

пребыванием 

1-4 1 смена: с 

03.06 по 

23.06.2024 

г. 

2 смена: с 

01.07 по 

21.07.24 г. 

Замдиректора 

по ВР 

Модуль « Детские общественные объединения » 

№ Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

1.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний 
1-4 01.09 советник 

директора по 

воспитанию 

2.  Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню пожилых 

людей 

1-4 01.10 советник 

директора по 

воспитанию 

3.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню учителя 

1-4 05.10 советник 

директора по 

воспитанию 

4.  Всероссийская акция, посвященная 1-4 15.10 советник 

директора по 
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Дню отца в России воспитанию 

5.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства 

1-4 04.11 советник 

директора по 

воспитанию 

6.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери в России 

1-4 27.11 советник 

директора по 

воспитанию 

7.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

1-4 03.12 советник 

директора по 

воспитанию 

8.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню добровольца (волонтера) в России 

1-4 05.12 советник 

директора по 

воспитанию 

9.  Всероссийская акция, посвященная 

Дню героев Отечества. 

1-4 09.12 советник 

директора по 

воспитанию 

10.  Всероссийский проект 

«МедиаПритяжение». 

1-4 Сентябрь – 

20 ноября 

советник 

директора по 

воспитанию 

11.  Всероссийский проект «Школьная 

классика». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

советник 

директора по 

воспитанию 

12.  Всероссийский проект «Зеленый 

стандарт». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

советник 

директора по 

воспитанию 

13.  Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

советник 

директора по 

воспитанию 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, созданные в МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

      Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

    Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
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воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

    На протяжении многих лет приоритетом  школы для детей младшего 

школьного возраста является создание не только необходимых, но и 

безопасных условий для успешной образовательной деятельности детей.  

     

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, разработаны с учётом квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/имее

тся) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

го учреждения. 

1, имеется высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, либо 

высшее 

соответствует 
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профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей

, воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса. 

 

3, имеется высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

Зам. 

директора по 

Содействует 

развитию 

1, имеется высшее 

профессионально

соответствует 
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ВР личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

учащихся 

(воспитанников

, детей), 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, 

секций и 

других 

любительских 

объединений, 

разнообразную 

индивидуальну

ю и 

совместную 

деятельность 

учащихся 

(воспитанников

, детей) и 

взрослых. 

Оказывает 

поддержку 

детским 

формам 

организации 

труда 

учащихся 

(воспитанников

, детей), 

организует их 

каникулярный 

отдых. 

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

18, имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

соответствует 
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личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

учащихся. 

 

1,имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

соответствует 
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психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

учащихся. 

 

1, имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Учитель-

логопед  

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся. 

 

1, имеется высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся. 

 

1, имеется Высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

1, имеется высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и учащихся. 

Старшая 

вожатая 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

1, имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Медицинский 

работник 

 Организует и 

обеспечивает 

инфекционную 

безопасность 

школы; 

обеспечивает 

соблюдение 

профилактичес

ких и лечебно-

диагностически

х процедур 

1, имеется  среднее 

медицинское 

образование по 

специальности 

«Сестринское 

дело» или 

«фельдшер». 

 

соответствует 

Работник 

пищеблока 

 Обеспечение 

надлежащего 

санитарного 

состояния 

пищеблока, 

мытье 

кухонной 

посуды. 

Первичная 

обработка 

овощей. 

4, имеется начальное 

профессионально

е образование без 

предъявления к 

стажу работы. 

соответствует 

 

МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина на 

сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности: из 

22 педагогов, работающих в начальной школе 16 человек имеют высшее 

образование (73%), 11 педагогов (50%) имеют квалификационную категорию 

(высшую – 6 чел., первую – 5 чел., соответствие занимаемой должности 7 

чел., без категории – 4 чел.), что позволяет решать задачи, определённые 

основной образовательной программой школы. В МОУ 
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Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина созданы условия для 

повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения 

уроков и занятий, открытые уроки), ведения постоянной методической 

поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Все педагоги начальной школы на сегодняшний день прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Педагогика и методика начального 

образования. Реализация требований ФГОС начального общего 

образования». 

 

 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

     Реализация современных требований требует от учителя, работающего на 

уровне  начального общего образования особого профессионализма: кроме 

функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он должен 

овладеть командной, совместной, коллективной формой работы; быть 

союзником психолога, социального педагога и пр. С этой целью школьным 

педагогом-психологом запланирован цикл тренингов для педагогов начальной 

школы, проводимых в каникулярное время, на развитие навыков совместной 

коллективной деятельности, формирование коммуникативной компетенции 

учителя («Работа в команде», «Помогать, не мешая», «Быть со всеми, но быть 

собой» и др.) 

     Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом 

приоритетных образовательных технологий - проектного, 

исследовательского, рефлексивного обучения, информационно-
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коммуникативных технологий. Указанные технологии не только решают 

задачи освоения содержания предмета, но и способствуют становлению 

компетентностей учащихся: информационной, социальной, личностной, 

коммуникативной, что в полной мере соответствует задачам развития 

современного образования в условиях новой социально-образовательной 

ситуации. 

     Кроме того в школе разработан план методической работы, целью 

которого является обеспечение методических условий реализации ФГОС на 

уровне начального общего образования. 

     Задачи: 

 Создать нормативно-правовую и методическую базу реализации  ФГОС 

НОО. 

 Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП 

НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 

 Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ФГОС. 

       

      Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 

1. разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения 

ФГОС; 

3. определена оптимальная модель, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся; 

4. созданы условия для  повышения квалификации учителей. 

 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС НОО  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

постоянно 

Горбунова Н.А., директор 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР 
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уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС 

2.Педагогические советы: 

 

1. Результативность деятельности и 

актуальные вопросы развития МОУ 

Большеключищенской СШ имени 

В.Н. Каштанкина 

2.  «Единые подходы к оцениванию 

образовательных результатов 

учащихся» 

3. Единые подходы к формированию 

и развитию у учащихся умений, 

необходимых для выполнения 

проектной и учебно- 

исследовательской деятельности с 

учетом возрастных особенностей 

учащихся 

4. «Реализация преемственности в 

формировании и развитии у учащихся 

УУД с учётом особенностей учебных 

предметов» 

5. О переводе учащихся 1-4 классов в 

следующий класс 

Август, 

2023г. 

 

 

Декабрь, 

2023г. 

 

Февраль, 

2024г. 

 

 

 

Апрель, 

2024г. 

 

 

Май,  

2024 г. 

 

Горбунова Н.А., директор 

 

Арефьева М.С., Сорокина 

М.А., зам. директора по 

УВР 

 

Чугунова Н.В., зам. 

директора по ВР 

 

Конева Н.А., зам. директора 

по УВР 

3. Заседания ШМО учителей начальных классов: 

 

- Анализ работы ШМО учителей 

начальных классов за 2022-2023 

учебный год. Утверждение плана 

работы. 

 - Критерии оценивания планируемых 

результатов обучения в соответствии 

с ФГОС (анализ контрольно- 

оценочных средств по одному 

учебному предмету (на примере 

входного и 1 тематического контроля 

одного класса) с позиции системно – 

деятельностного,  комплексного и 

уровневого подходов в соответствии с 

ФГОС. Выявление проблем и 

представление результатов работы 

Контрольно-измерительные 

материалы для учащихся 1-4-х 

классов») 

- Разработка структуры проектов и 

критерий оценивания проектных 

работ учащихся на уровне начального 

общего образования. 

- анализ взаимопосещение уроков  

педагогами на уровне начального, 

основного и среднего общего 

 

 

август  

2023 г. 

 

 

 

ноябрь 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 2024 г. 

 

Апрель  

 

Арефьева М.С., зам. дир. по 

УВР, 

Ильина Т.Е., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 
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образования с целью изучения опыта 

коллег по организации деятельности 

по учащихся по формированию и 

развитию УУД. 

2024 г. 

 

 

 

4. Методические семинары: 

 

Семинар. Система оценки достижения 

планируемых результатов обучения 

на уровне НОО 

 ВОПРОСЫ: 

1.Система оценивания планируемых 

результатов с позиции системно – 

деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов в 

соответствии с ФГОС.  

2.Проведение микроисследований 

учебных занятий и их анализ. 

Ноябрь, 

2023 г. 

Горбунова Н.А., директор 

 

Арефьева М.С., Сорокина 

М.А., зам. директора по 

УВР 

 

Чугунова Н.В., зам. 

директора по ВР 

 

Руководители ШМО, 

Учителя – предметники. 

Семинар. Проектная и учебно-

исследовательская деятельность в  

школе с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Вопросы: 

1. Требования ФГОС к 

организации проектной и учебно – 

исследовательской деятельности в 

школе. 

2. Анализ условий реализации 

проектной и учебно- 

исследовательской деятельности . 

Практическое занятие (по группам): 

разработка алгоритма работы над 

проектом на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования 

Февраль, 

 2024 г. 

Семинар.  «Формирование и развитие 

УУД у учащихся на уровне 

начального, основного и среднего 

общего образования» 

Вопросы: 

1. Сравнительный анализ УУД 

учащихся на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования. 

Практическое задание(по группам): 

анализ КОСов  (1-4 классы) с целью 

выявления преемственности в 

формировании  и развитии УУД у 

учащихся на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования. 

Апрель, 

2024 г. 
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5. Методическая практико – ориентированная деятельность 

 

Создание подборок учебно-

познавательных и учебно-

практических  задач для 

формирования и развития у учащихся 

на основе интеграции предметных 

знаний, умений и УУД. 

Январь-

февраль 

2024 

Зам дир. по УВР 

Рабочая группа педагогов, 

педагоги школы 

Разработка учебно-познавательных и 

учебно- практических задач для 

формирования и развития у учащихся 

на основе интеграции предметных 

знаний, умений и УУД. 

Январь- май 

2024 

Зам дир. по УВР 

Рабочая группа педагогов 

Подбор и разработка контрольно – 

оценочных материалов для выявления 

и оценивания образовательных 

достижений учащихся с позиции 

системно- деятельностного, 

комплексного и уровневого подходов 

в системе мониторинга учителя. 

Апрель 

2024 

Зам дир. по УВР 

Рабочая группа педагогов, 

педагоги школы 

Апробация контрольно-оценочных 

материалов для выявления и 

оценивания образовательных 

достижений учащихся с позиций 

системно – деятельностного, 

комплексного и уровневого подходов 

в системе мониторинга учителя 

Май 2024 Зам дир. по УВР 

педагоги школы 

Проведение конкурса контрольно- 

оценочных средств для выявления и 

оценивания образовательных 

достижений учащихся с позиций 

системно – деятельностного, 

комплексного и уровневого подходов 

в системе мониторинга учителя 

Май 2024 Зам дир. по УВР 

Рабочая группа педагогов 

 Создание банка заданий для 

организации работы с одарёнными 

детьми 

Апрель – 

май 2024 

Зам дир. по УВР 

педагоги школы 

 Разработка рекомендаций для 

организации работы по 

формированию и развитию у 

Апрель 

2024 

Зам дир. по УВР 

Рабочая группа педагогов 
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учащихся умений, необходимых для 

выполнения проектной и учебно - 

исследовательской деятельности с 

учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

6. Контрольно – диагностическая и коррекционная деятельность 

 

 Создание системы мониторинга 

образовательных достижений на 

уровне учителя в рамках ВСОКО 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

Выявление эффективности 

организации процесса обучения с 

позиций требований ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

Экспертиза РП учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, ЭК 

Август - 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов,  руководитель  ШМО 

6. Изучение и обобщение педагогического опыта 

Представление опыта работы 

учителей на заседании ШМО 

По плану руководитель ШМО 

Подготовка и участие педагогов в  

профессиональных конкурсах. 

В течение  

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

 Руководитель ШМО,  

зам. директора по УВР 

Организация обмена опытом: 

- открытые уроки учителей (в рамках 

семинаров, предметных недель) 

- распространение результатов 

профессиональной деятельности в 

ШМО 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

 Руководитель ШМО,  

зам. директора по УВР 

Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне (заседания 

РМО, методические семинары) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных классов 

7. Инновационная научно исследовательская деятельность 

 

Экспертиза стратегических 

документов (учебный план, 

образовательная программа, 

Программа развития) 

По мере 

необходимо

сти 

Зам директора  по УВР 

Рабочая группа педагогов 

 

Реализация первого этапа программы 

РИП на 2023-2024 г.г.  

В течение 

учебного 

года 

Зам директора  по УВР 

Рабочая группа педагогов 

8. 
Участие в региональной выставке – 

ярмарке инновационных 

Март 2024 Зам директора  по УВР 
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образовательных проектов Рабочая группа педагогов 

9. 

Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

реализации требований ФГОС 

Октябрь, 

2023г 

Учителя и классные 

руководители начальных 

классов 

10. 

Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи 

педагогам 

в течение 

года 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР, 

Сорокина М.А., зам. 

директора по УВР 

11. 
Экспертиза реализации рабочих 

программ в 1-4 классах 

декабрь 

2023г., март 

2024 г. 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР 

12. 

Создание медиатеки материалов 

деятельности начальной школы по 

реализации ФГОС НОО 

постоянно Администрация школы 

13. 
Поэтапное повышение квалификации 

учителей начальных классов  
постоянно 

Горбунова Н.А., директор 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР 

14. 

Совещание при зам. директора по ВР 

-Определение направлений 

внеурочной деятельности. Виды и 

формы внеурочной деятельности. 

-Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся 

1-4 классов по изучению их запросов 

и образовательных потребностей. 

 

 

Апрель, 

2024г. 

 

Май, 2024г. 

 

 

Чугунова Н.В., зам. 

директора по ВР, 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР, 

Ильина Т.Е., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

15. 

Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС 

НОО в школе 

В течение 

года 

Горбунова Н.А., директор 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР 

16. 

Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов формируемой 

части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

сентябрь, 

2023 Май, 

2024 

Арефьева М.С., зам. 

директора по УВР, 

Чугунова Н.В., зам. 

директора по ВР  

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в школе психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
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– формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне  начального общего образования 

В школе реализуются следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией  школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического 

сопровождения в школе относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиад;  

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся 

способности.  



380 
 

     В школе работает социальный педагог, Совет профилактики во главе с 

директором ОУ. Оказывают консультационную и профилактическую помощь 

учитель-логопед и педагог-психолог. 

         

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

    Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). 

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется 

исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 

на одного учащегося в зависимости от уровней обучения, численности 

учащихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для 

поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 

существующему положению «О стимулирующей части заработной 

платы работников МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина», на основании которых осуществляется выплата 

учителям по системе баллов. 

 расходы на приобретение методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение органа профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для учащихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 



382 
 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

     Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

    Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

    Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение обеспечено мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами учащихся 

и педагогических работников (12 кабинетов начальных классов); 

- помещениями для занятий иностранными языками (4 кабинета); 

- помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством (2 кабинета); 

- помещениями библиотек (ИБЦ) с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой (1 информационно-библиотечный центр, 1 

библиотека в филиале); 

- актовым залом (всего - 2, совмещен со столовой); 

- спортивными сооружениями (спортивными залами - 2, стадионами - 1, 

спортивными площадками - 2, тиром - 1), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- помещениями для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков (1 Центр 

здорового питания, 1 столовая в филиале); 

- кабинет для занятий группы продлённого дня - 1; 

- гардеробами (находятся в кабинетах), санузлами, местами личной гигиены. 

     Обучение в начальных классах МОУ Большеключищеской СШ имени В.Н. 

Каштанкина проходит в одном помещении, которое  закрепляется на весь его 
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период за одним учителем и за одним классом. Кабинеты 1-4-х классов 

оборудованы компьютерами, экранами и проекторами, имеется 

копировальная техника. 

   Информационные технологии в начальной школе должны быть 

ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, 

моделирование, а также контроль и оценку учебных действий учащихся. 

Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет по 

беспроводной сети WiFi. Кроме того, библиотека (информационно-

методический центр)  также оснащена всем необходимым оборудованием. 

Учебный фонд ИБЦ составляет более 18 000 экземпляров. 

    Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 

    Из-за перегруженности занятиями физической культурой и спортивными 

секциями спортивного зала школы уроки  физической культуры у учащихся 

начальных классов  иногда проводятся на улице (согласно соблюдению 

графика теплового режима). Для проведения массовых мероприятий 

используется актовый зал. 

    Оснащение помещений способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 

задачами являются, в первую очередь,  активизация мыслительной 

деятельности младших школьников, формирование системы универсальных 

учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

   Материально-техническая среда учебных классов, кабинетов во  многом 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, 

фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, учащимися и их  

родителями (законными представителями). Данная работа в школе будет 

активизирована в рамках поставленной Стандартом задачи. Для активизации 

этой работы можно использовать цифровую технику и прочее  оборудование, 

приобретаемое  нами, способствующее изготовлению качественных 

материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов. 

    Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его 

состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

младших школьников. 
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   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать: 

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного 

оборудования являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. 

Приобретение этих  компонентов  учебного оборудования  является 

регулярным для школы. 

    ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 

курсам. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего 

образования.            

 

      Внеурочная деятельность сопровождается методическим обеспечением 

(рабочими программами, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами 

для учащихся и педагогов и т.п.). 

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность  

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает: 

– реализацию индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществление их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввод русского и иноязычного текста, распознавание 

сканированного текста; создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использование средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирование и 

структурирование текста средствами текстового редактора; 

– запись и обработку изображений (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; перенос 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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– создание и использование диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создание 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организацию сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступление с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывод информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

– информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, вход в информационную среду школы, в том числе через сеть 

Интернет, размещение гипермедиасообщений в информационной среде 

школы; 

– поиск и получение информации; 

– использование источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещание (подкастинг), использование аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и 

сетях, участие в форумах, групповой работе над сообщениями (вики); 

– создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе 

определителей; их наглядное представление; 

– включение учащихся в естественнонаучную деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использование звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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– художественное творчество с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализация 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создание материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирование и моделирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управление объектами; программирование; 

– размещение продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности учащихся в информационнообразовательной среде школы; 

– проектирование и организация индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ; 

планирование образовательной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуг и общение учащихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

– выпуск школьных печатных изданий, работа школьного 

телевидения. 

    Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

        Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий. 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и её ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования 

(федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и 

учебным сайтам с целью получения ДО и 

участия в конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 
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1
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Музыка 

 

1 1 

     

1 Wi-Fi 

ИБЦ 3 1 1 

 

2 1 

 

1 2 лок.сеть 

Нач. класс 1 1 

 

1 

  

1 

  

Wi-Fi 

Нач. класс 1 1 1 

   

1 

  

Wi-Fi 

Нач. класс 1 1 1 

   

1 

  

лок.сеть 

Мед. Пункт 1 
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Актовый зал 

 

1 1 

      

лок.сеть 
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Ин.язык 1 1 1    1   лок.сеть 

Ин.язык 1 1 1       лок.сеть 

ИТОГО: 19 16 13 2 6 3 11 1 5 19 
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Каб. психолога         1 1 

Игровая (зам. 

директора по ВР) 

        

1 1 

ИТОГО: 7 5 1 4 2 1 1 1 2 8 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

      Созданные в МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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