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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

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

Елшанка (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) 

Филиал Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

Большеключищенской средней школы 

имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

основная школа 

Организационно-правовая 

форма 

 муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование 

«Ульяновский район» 

Год основания 1987 

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 филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина 

в селе Елшанка, учащимся 4 класса 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; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

mailto:filatkova@mail.ru
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– 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 

филиала  МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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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. 

       При составлении образовательной программы учитывались: 

-  особенности и традиции образовательного учреждения; 



7 

 

-  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. 

 Учебно-воспитательный процесс в рамках  реализации  Программы 

осуществляется на основе  системно-деятельностного  подхода. 
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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; 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности. 
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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 филиала МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка– 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, сформированность мотивации к учению и познанию,  

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 филиала МОУ Большеключищенской 

СШ имени В.Н. Каштанкина в с.Елшанка 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 филиале МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка – 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по 7 направлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-проектно-исследовательская деятельность; 

-коммуникативная деятельность; 

-художественно-эстетическая творческая деятельность; 
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-информационная культура; 

-интеллектуальные марафоны; 

-«Учение с увлечением!». 

          Учащимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках, в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

           В филиале МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. 

Елшанка 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).   
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УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно-

познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД 

применяются при выполнении предметных учебных задач  и при решении 

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, 
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как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

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; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– 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; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

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

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, 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; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– 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; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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; 
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 овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

 у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; 

 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; 
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

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 
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средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

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

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники 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: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

 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); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

      Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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 
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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; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему сво

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

боте с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том чис

ле на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках рус

ского 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 русско

го 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 со

стояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

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

пользованием 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 рус

ского 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 со

блюдении 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; 
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ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе пер

воначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения 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, тек

сты), 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 за

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на допол

нительную 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-
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исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре

зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (клас-

сификации, 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 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 ин

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обраща

ясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при по

иске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер

нет» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингви

стической 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 ве

дения 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 груп
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повой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

 

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 вы

делению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, нахо

дить 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, са

мостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об

разцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 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 объё

ме 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 един

ственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто

ров в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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• 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, со

стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессо

юзные сложные предложения без называния терминов); составлять про

стые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные пред

ложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные пра

вила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни

ка); безударные падежные окончания имён существительных (кроме су

ществительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожере

лье во множественном числе, а также кроме собственных имён существи

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

тельных; 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 об

щение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 пред

ложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нор

мы 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; 
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• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным те

мам; 

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; фор-

мулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответ

ствии 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 ро

дине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и насто

ящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род

ного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся пред

ставителей 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: 
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• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивиду-

альности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, люб

ви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным ви

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, го-

товность выражать своё отношение в разных видах художественной дея

тельности; 

• 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 профес

сиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений че

ловека 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 словес

но-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей ав

тора; 

• 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 про

изведений фольклора и художественной литературы, творчества писате

лей. 
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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 срав

нения произведений, устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компо-

зиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сю

жета), 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 под

ходящий (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 ре

зультатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин

формацию, 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 ин

формацию в соответствии с учебной задачей; 
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• 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 

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 об

разцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для все

стороннего развития личности человека, находить в произведениях отра

жение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 
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народов России и мира, ориентироваться в нравственно- этических поняти

ях 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 стихо

творные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной те

матикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности сти

хотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое про

изведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан- но

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

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным тек

стам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, по

словицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи

вотных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольк

лора 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: опре

делять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произ

ведения, 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; 
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• 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 про

изведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, оли

цетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупо-

требления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выво

ды на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой от

вет 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 со

держанию 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 алго

ритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного про

изведения (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 ин

формационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной ин

формации в соответствии с учебной задачей. 
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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; 

 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, воспри

имчивость 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; 
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 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 (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 дей

ствия 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 дей

ствий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической за

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополни

тельную 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 языко

вого объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев), проводить по предложенно

му плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по пред
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ложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре

зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в про

цессе 

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 получе

ния запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде ин

формацию 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 ин

формацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвисти

ческой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни

кативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважитель

ное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и ар

гументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание в со

ответствии 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 регу

лятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части ре

гулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректи

ровать 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, нахо

дить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обуча

ющихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы 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 проме

жуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре

зультат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в об

щий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложен

ного образца. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих пред

метных результатов по отдельным темам программы по родному (рус

скому) 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 значе

ния эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и про

изведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; ис

пользовать 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 си

туациях 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 современ

ных ситуациях речевого общения; 
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соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского ли

тературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точ

но соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действитель

ности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заме

нять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет фор

мы 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 за

писи собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексиче

ского значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения проис

хождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; ис

пользовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива

ние, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

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

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

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и худо

жественных 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: отли

чать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные фак

ты, устанавливать логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абза

цами 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культу

ру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Феде

рации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род

ного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художествен

ными 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 отра

жённых в фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием соб

ственного 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 сопережи

вания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче

ского и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использова

нием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и нахо

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

дожественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной куль

туре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое

го и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно

сти, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ

ного благополучия: 

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

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске до

полнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляю

щееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения. 
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Трудовое воспитание: 

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

даря 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 текста

ми, 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 универ

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; определять су

щественный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложен

ного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при 

анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе тек

стов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической за

дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополни

тельную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения соб

ственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выпол

нять по предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре

зультатов 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 ин

формацией 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 ин

формацию 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 ин

формацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоя

тельно создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с тек

стами. 

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 ве

дения 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 следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных дей

ствий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль

тата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректиро

вать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, свя
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занных 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 обучаю

щихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совмест

ной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного учителем формата планирования, распределения проме

жуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре

зультат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, са

мостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенно

го 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 цен

ности 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 раз

вития, для познания себя, мира, национальной истории и культуры, для куль

турной самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом 

чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение по

ступков 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, владе

ние элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования худо

жественных, научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ 



45 

 

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 зада

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

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение соб

ственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предмет

ных 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 худо

жественного 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 прослушанно

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссыл

ками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учё

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), составлять уст

ный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Иностран-

ный 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, приня

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по

зиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следую

щие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
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• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично

сти; 

• 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 физиче

ского и морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру

гих народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно

сти. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо

ционального 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 раз

личных 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 учеб

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 
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• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифициро-вать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за

дачи 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; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под

ходящий (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 ре

зультатов 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 ин

формацию, 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, ин

формацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве

дения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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• 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 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

ации на основе предложенного формата планирования, распределения про

межуточных 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 об

разцы. 

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 со

ставляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-

тапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуж

дение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с со

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы

ка (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 
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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 ин

тонацией, 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- 

ста/текстов для чтения - до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать представлен

ную 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 



50 

 

(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 пунктуа-

ция: правильно писать изученные 

слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос

клицательный 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 лек

сических 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). Грамма-

тическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continu-

ous 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 гла

голы 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 - 

better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време

ни; 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); 
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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  «Мате-

матика 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 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 математики на уровне начального общего образова

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизнен

ным 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 лич

ную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего воз

раста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических от

ношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение преодоле

вать 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 
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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 раз

делов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: раз-

личать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических за

дач; 

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 (схе

му, таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учеб-

ной задачи; 

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 диа

логов 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 



53 

 

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; выби

рать 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-

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 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 за

данное 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 
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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 ре

шении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 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 пред

метов 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-
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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, 

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 ра

циональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Обще-

ствознание 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 
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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-

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. 



57 

 

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-

ствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; опреде

лять существенный признак для классификации, классифицировать предложен

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан

ных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за

дачи 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 ис
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точник 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 (схе

му, таблицу, иллюстрацию); 

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). Комму

никативные универсальные учебные действия: в процессе диалогов задавать во

просы, 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 тек

ста 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; нахо
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дить 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-

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 оце

нивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не до

пускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрос

лого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: проявлять уважение 

к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного по

ведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные гео

графические 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 



60 

 

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 

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 при

роды 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 при

родных 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, тор

говых 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; 
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соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» на уровне начального общего обра-

зования 

 

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 чув

ство 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 рос

сийском 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; 
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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. 

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 учеб

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации, 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 ком

муникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осу

ществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за

дачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня

тиям; 

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, оцени
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вать 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 

общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотвори

тельность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученно

го); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных рели

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

применять логические действия и операции для решения учебных за

дач: сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосно

вывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предло

женного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информа-

цией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёр

кивать её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской 

этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответ

ствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному мате

риалу 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 правиль

ность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли рели

гиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной лите

ратуры, 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 вос
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создания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 предупре

ждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориен

тируясь на нравственные правила и нормы современного российского обще

ства, 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 деятельно-

сти: выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари

ваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфлик

ты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изу

ченному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией. 

 

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

выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской мора

ли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в обще

нии и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в право

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

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозавет

ных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в право

славной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о миро

воззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творе

нии, 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), мона

шестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в хра

ме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назна

чении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к от

цу, 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 карти
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нами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении право

славной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, рос

сийской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче

нию православного исторического и культурного наследия в своей местно

сти, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ

лению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с исполь

зованием 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 вероис

поведания, понимание российского общества как многоэтничного и много

религиозного (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 изу

чаемой), народы России, для которых традиционными религиями историче

ски являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной куль

туре, традиции. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду

ховного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного са

мосовершенствования 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 обще
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принятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон

ституционных правах, свободах и обязанностях человека и 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, че

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

между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нрав

ственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравствен

ности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение раз

личать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граждан

ской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основ

ных 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, добро

го 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, ре

лигиозные, 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 ре

гионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, се

мьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в се

мье 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 госу

дарственности, 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 ста

новлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче

нию исторического и культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её ре

зультатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с исполь

зованием этических норм российской светской (гражданской) этики и внут

ренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис

поведания, понимание российского общества как многоэтничного и много

религиозного (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 кото

рых 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 обще

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

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 со

циально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 
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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 до

стичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики тру-

довой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, ра

ботать 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 уни

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей

ствия, 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; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 
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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 самостоя

тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продук

тов 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 по

знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин

формацией 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 Ин

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбо

мы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли-
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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 учите

лем; 

• 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 по

зиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

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

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других 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 

учителем; 
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• 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 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 фи

гуры 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-

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» 
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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. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архи

тектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные 

черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-
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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 еро

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

линском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

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

том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

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

ля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью гра-
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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, де

лать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

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 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: осознание рос

сийской 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, му
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зыкальной 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 индивиду

альности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжела

тельности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея

тельности; 

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; 

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 яв

лениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
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выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче

ской- для решения учебной (практической) задачи на основе предложенно

го алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музы

кального восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые иссле-

довательские 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 за

дачи, 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 ре

зультатов 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 источ

ник 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; 

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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия 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 яв

лениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче

ской- для решения учебной (практической) задачи на основе предложенно

го алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музы

кального восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые иссле-

довательские 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 музы

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни

тельской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы

кальными объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос

нове результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двига

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравне

ния, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эво

люции культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с инфор-

мацией как часть универсальных познавательных учебных действий: выби
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рать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источни

ке информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самосто

ятельно 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 ин

формации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универ-

сальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального вы

сказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (солои

ли в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное со

держание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе

мому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

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

щении; 

2) вербальная коммуникация: 

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 иллю

стративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
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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 использо

ванием 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; корректи

ровать свои учебные действия для преодоления ошибок. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает форми

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жиз

ненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия 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. 
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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; осо

знают 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 со

листов и коллективов - народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструмен

тахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровож

дением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, ин

струментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающий

ся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, та

нец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, тан

ца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камер

ныеи симфонические, вокальные и инструментальные), приводить приме
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ры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочи

нения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характе

ром, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные компо

зитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живопи

си, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выра

зительных средств. 

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

ющийся 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), тан

цеваль- ность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пережива

ния, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучаю

щийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и компози

торской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных ин

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки раз

ных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из чис

ла изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песен

ные, танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений ду

ховной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
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исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания ду

ховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфес

сий согласно региональной религиозной традиции). 

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

щийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жан

ров (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, опре

делять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

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

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

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культу

ра» 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 совре

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

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно поль

зоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучаю

щийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, ко

роткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ди

намика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение со

ответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьиро

вание; понимать значения термина «музыкальная форма», определять на 
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слух простые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёх

частную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; испол

нять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком. 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Техно-

логия» на уровне начального общего образования 

 

1.2.12. Труд(технология) 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со

цио-культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще

стве 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образова

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творче

ству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гар

монического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответ

ственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

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 по

нимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и оте

чественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореали

зации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к раз

личным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуля-ции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справ

ляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
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общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логиче-

ские 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 труде (техноло

гии) (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и не

существенных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной прак-

тической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- ху

дожественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 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. 
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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 сде

ланных 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-

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 4 классе обучающийся получит следующие 
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предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

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

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах;  

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа 

задания;  

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической) 

карты или творческого замысла, 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 приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье 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 (чертеж развертки, 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;  

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию 

изделий с заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна;  

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией, работать в программах текстового 

редактора Word, PowerPoint;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

Планируемые результаты и содержание предметной области  «Физи-

ческая 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 
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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 культу

ры в жизни современного общества, способность владеть достоверной инфор

мацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересован

ность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных 

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-
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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-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия, умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической куль

туре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих уст

ных 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 упраж

нений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного по

крова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), тури
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стических 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 

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 
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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 наме

ченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к 

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

тельности, анализировать свои ошибки; осуществлять информационную, по-

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 
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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); 

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

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

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

тельности) 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 учащего

ся — 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 принадлежно

сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 
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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 мораль

ного 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 образо

вательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова

тельной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и но

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чув

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто

рических 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 возможно

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль

ные, 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 совер

шенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суж

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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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 обеспе

чить 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 

прав ребенка в форме не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося); 
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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; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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 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, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 
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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 

целенаправленных действий 
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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 

действиях ошибок не 



118 
 

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 

прогностическая 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 
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оценка 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 

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 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
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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 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
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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 

задачи, 

- первичное ознакомление, 

отработка и осознание 

теоретических моделей и 

Уровень воспроизведения : 

-назовите основные части…; 

- сгруппируйте  вместе все…; 
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направленные на 

формирование и 

оценку умений и 

навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

 

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; 

 

- 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 

ситуаций 

- принятие решения в 

ситуации неопределённости, 

например, выбора или 

разработки оптимального 

либо наиболее 

эффективного решения; 

- создание объекта с 

заданными свойствами;  

- установление 

Синтез: 

-предложите новый (иной 

вариант) …; 

- разработайте  план, 

позволяющий  …; 

-найдите необычный способ, 

позволяющий…; 

- придумайте игру, которая 

….; 
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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 

работы. 

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; 

- оцените правильность его 
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 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. 

Таблица 3 
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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, 

творческие 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального 

наблюдения за работой 

учащегося: внимательность при 

объяснении материала, 
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работы, 

проектные 

работы 

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 

 

        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 

характера динамики образовательных достижений учащихся можно 
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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 самооценоч

ной) деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо

вывать 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).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
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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 труду (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 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
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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. 

       Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 
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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 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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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 разви

тия с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре

бёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче

ния. 

Итоговая оценка  учебных достижений  фиксирует результаты учащихся 

на одном из 4-х уровней успешности: 
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– Максимальный уровень – на «отлично» овладел опорной системой зна

ний, 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 выпол

нением 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; результа

ты 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 (федераль

ного, 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 образо-

вательных 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 филиала МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 

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 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

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 
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2.3. Прогнозирование 

 

 – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

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», «Труд (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.  



147 
 

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 «Труд (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 способно

сти обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова

ние (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 орга

низации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет

нопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значени

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потребле
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нии информации, уважение к личной информации другого человека, к про

цессу 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, готовно

сти принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно

стей 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, регу

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её дости

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи

вы 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, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность формирования учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 
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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 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся 

с различным уровнем развития.  
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 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, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий под

бираются и конструируются учителем на основании следующих общих под

ходов:  

1. Единая структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следу

ющих навыков: воспроизведение - понимание – применение – анализ – 

синтез - оценка. 

2. Задачи формирования универсальных учебных действий подбирают

ся и разрабатываются на предметном материале. 

Для разработки типовых задач формирования универсальных учебных 

действий используется специальный конструктор.  
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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….; 

Конструктор  типовых задач на оценку  

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

- сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;  
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- 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 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе учащихся на ступень основного общего образования. 
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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 ре

бенка: 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 готов

ность к школьному обучению: 

 линия формирования произвольного поведения; 

 линия овладения начальными средствами и эталонами познавательной 

деятельности; 

 линия мотивационной готовности; 

 линия овладения способами коллективного сотрудничества. 

 Преемственность программ «Малышок» и  УМК  «Школа России» 

обеспечивается:  
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- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 

- использованием различных видов деятельности ребёнка (для детей старше

го школьного возраста – это игры, рисование, конструирование, эксперимен

тирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды ор

ганично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений раз

вития детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, соци

ально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

 Сохраняется  преемственность форм организации образовательной дея

тельности, которые на уровне  дошкольного и начального школьного образо

вания характеризуются наличием партнёрской позиции взрослого и вариа

тивностью коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

 Преемственность планируемых результатов формирования универ

сальных 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 выпуск

ников начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия 

«семья»  

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «ро

дина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении общечеловече

ских норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес (мо

тивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию учеб

ной деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их вы

полнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрос

лыми, участвует в совмест

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 
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ных играх, организует их.  цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может при

менить первоначальные 

способы поиска информа

ции (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре)  

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически от

носиться к ней, сопоставлять 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую любо

знательность, задает вопро

сы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явле

ний 

Умеет задавать учебные во

просы; 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудниче

ства в поиске и сборе инфор

мации; 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелатель

ное внимание к окружаю

щим  

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, отста

ивать свою 

Владеет способами разреше

ния конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 

проблему,  

‒ находит и оценивает аль

тернативные способы разре

шения конфликта,  

‒ принимает решение и реа

лизует его; 

Обсуждает в ходе совмест

ной деятельности возника

ющие проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управле

ния поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

Поддержать разговор на ин

тересную для него тему 

Строит простое речевое вы

сказывание 

Умеет с достаточной полно

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком

муникации; владеет моноло

гической и диалогической 

формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтак

сическими нормами родного 

языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с по

мощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель 

 Осуществляет поиск и вы

деляет конкретную инфор

Осуществляет поиск и выде

ляет необходимую информа
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мацию с помощью учителя цию 

 Находит информацию в 

словаре 

Применяет методы информа

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое высказыва

ние в устной форме с помо

щью учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 

в устной и письменной форме 

Проявляет самостоятель

ность в игровой деятельно

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осу

ществления 

 Выбирает наиболее эффек

тивные способы решения за

дач в зависимости от кон

кретных 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 тек

сты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно чита

ет и пересказывает неболь

шие 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 инфор

мацию 

Извлекает необходимую ин

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

  Определяет основную и вто

ростепенную информацию; 

  Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты худо

жественного, научного, пуб

лицистического и официаль

но-делового стилей 

  Понимает и адекватно оцени

вает язык средств массовой 

информации 

 Умеет работать по предло

женному учителем плану 

Самостоятельно создаёт ал

горитм деятельности при ре

шении проблем творческого 

и поискового характера 

 Использует знаково-

символические действия 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 



159 
 

Умеет использовать пред

метные заместители, а так

же умеет понимать изобра

жения и описывать изобра

зительными средствами 

увиденное и свое отноше

ние к нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную пред

метную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты с це

лью выделения признаков 

(существенных, несуще

ственных); 

Умеет увидеть целое рань

ше его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным при

знакам 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 
  

Выбирает основания и крите

рии для сравнения; 

 Классифицирует объекты 

под руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  

Подводит под понятие, выво

дит следствие; 

Задаёт вопросы: как?, поче

му?, зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями);  

Устанавливает последова

тельность основных собы

тий в тексте;  

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одно

го предложения или не

большого текста;  

Строит логические цепи рас

суждений 

 

Высказывает своё мнение; Доказывает; 
  

Выдвигает и обосновывает 

гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя;  

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под руковод

ством учителя 

Самостоятельно создаёт спо

собы решения проблем твор

ческого и поискового харак

тера 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сооб

щения и важнейшие их ком

поненты — тексты, использо



160 
 

вать знаково-символические 

средства, владеет действием 

моделирования, а также ши

роким спектром логических 

действий и операций, вклю

чая общие приёмы решения 

задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять инициа

тивность и самостоятель

ность в разных видах дет

ской деятельности  

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Умеет ставить учебную зада

чу на основе соотнесения то

го, что уже известно и усвое

но учащимися, и того, что 

ещё неизвестно 

Умеет обсуждать возника

ющие проблемы, правила, 

Умеет выбирать себе род 

занятий,  

Учитывает выделенные учи

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры дей

ствия в новом учебном мате

риале 

 Планирует совместно с учи

телем свои действия в соот

ветствии с поставленной за

дачей и условиями её реали

зации, 

Умеет планировать, т.е. опре

делять последовательности 

промежуточных целей с учё

том конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять последователь

ность действий 

Способен выстроить внут

ренний план действия в иг

ровой деятельности 

Переносит навыки построе

ния внутреннего плана дей

ствий из игровой деятельно

сти в учебную  

Умеет прогнозировать ре

зультат и уровень усвоения 

знаний, его временных харак

теристик; 

 Осваивает правила планиро

вания, 

контроля способа решения; 

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его ре

зультата;  

 Осваивает способы итогово

го, пошагового контроля по 

результату 

Умеет соотнести способ дей

ствия и его результат с задан

ным эталоном 

Проявляет умения 

произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами са

мооценки выполнения дей

ствия, адекватно восприни

мает предложения и оценку 

учителей, товарищей, роди

телей и других людей; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельно

сти, исходя из оценки этого 

результата самим обучаю

щимся, учителем, товарища

ми; 

  Умеет выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает ка

чество и уровень усвоения; 
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  Владеет способами мобили

зации сил и энергии, к воле

вому усилию (к выбору в си

туации мотивационного кон

фликта) и умеет преодолевать 

препятствия 

  Умеет самостоятельно орга

низовывать поиск информа

ции. Умеет сопоставлять по

лученную информацию с 

имеющимся жизненным опы

том. 

 

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 

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. 
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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. 

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. 



163 
 

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 

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  
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«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. 

«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. 
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«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. 

«Труд (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. 

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; 
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- 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 

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 
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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); 

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); 
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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 

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 
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характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает ин

тересы всех участников образовательных отношений, то есть является ин

формативной для управленцев, педагогов, родителей (законных представите

лей), 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 учеб

ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий за

дачи, 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 обнаруже

ние учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися спо

собами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учи

телем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принци

пов. 

В школе приняты разные системы оценки универсальных учебных 

действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебны

ми действиями); 

 позиционная: не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова

тельных отношений: родителей (законных представителей), сверстников, са

мого учащегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
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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 компонен

тов образовательной деятельности учащихся. 

Задачи: 

1. Изучить сформированность УУД учащихся в разных возрастных груп

пах. 

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 раз

витию 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 

 

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 
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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 

Регулят

ивные: 

целепол

агание, 

планиро

вание, 

прогноз

ировани

е, 

контрол

ь, 

коррекц

ия, 

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 
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оценка, 

саморег

уляция 

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 

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 
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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. 

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. 
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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 «По

ложением о структуре, порядке разработки, экспертизы и утверждения рабо

чей 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). 

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 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение 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. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

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

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

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

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 
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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 

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. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

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

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-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); 
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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, 

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). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

(изучающее, ознакомительное, 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 
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сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

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

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

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

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

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
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последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

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

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

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

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

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

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
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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). 

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 
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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) 

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог.  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочи

танного с использованием рисунков, символов.  

Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и вы

ступлениям 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. Основ

ные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка 

на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цель

ность и связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение 

текста.  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элемента

ми художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, орфографиче

ском, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста.  

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

ных 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 
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творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

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, учеб

нотрудового 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 ос

новном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помо

щью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языко

вой 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 предло

жения; 

– 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 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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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 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
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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 тран

скрипцией), 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 принци

пу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании ин

тернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном язы

ке, 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 от

дельные 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, напри

мер, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддержи

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием ком

пьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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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 

реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество 
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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 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 
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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, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
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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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 

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-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 
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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 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
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размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

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

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

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

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
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воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

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

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

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

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

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

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

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

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

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
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органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем ор

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни

ченными 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. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 
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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. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

трастными 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. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
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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 

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 
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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. 

Декоративно-прикладное 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 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 
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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. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 
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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) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
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(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 художественно-творческой 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 

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:  
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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).  

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. 
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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). 

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:  
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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. 

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. 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  

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-
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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. Труд (технология) 

Технологии, профессии и производства.  

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение  

и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие).  

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы ее защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация 

заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

Технологии ручной обработки материалов.  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными (измененными) 

требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. 

Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертежных инструментов. Освоение доступных художественных 
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техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),  

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости  

от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение 

(соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного  

и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование.  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе конструктора, по проектному заданию  

или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического  

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы  

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 

Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота.  

ИКТ.  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

подготовленными цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой.  

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям;  

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия;  

решать простые задачи на преобразование конструкции;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или 

письменной);  

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки);  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учетом данных критериев;  

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей;  

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы;  

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями;  

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ;  

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другие;  

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач,  

в том числе Интернет, под руководством учителя.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 
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аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению;  

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать 

свое отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов Российской Федерации;  

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами;  

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности;  

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять ее в соответствии с планом;  

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями  

и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата;  

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения;  

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение 

других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к 

разной оценке своих достижений.  

 

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. 

Физкультурно-оздоровительная 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. 

      Спортивно-оздоровительная 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 
Содержание воспитания обучающихся в филиале муниципального 

общеобразовательного учреждения Большеключищенской средней школы 

имени В. Н. Каштанкина в с. Елшанка (далее – Школа) определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает традиционные российские духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. 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 и задачи воспитания обучающихся.  

Цель воспитания:  
развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответ

ственного отношения к труду и его результатам, создание условий для са

моопределения и социализации на основе социокультурных, традицион

ных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в россий

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об
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щества и государства;  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания:  
усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских ду

ховно-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 и социаль

ных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразователь

ных программ включают:  

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; го

товность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель

ности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого цен

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направлен

ности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

2.3.1.Направления воспитания. 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно

сти Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться цен

ностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части:  

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию россий

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 
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Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Россий

ском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право

вой и политической культуры.  

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к род

ному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального ис

торического сознания, российской культурной идентичности.  

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, форми

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест

ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и  взаимопо

мощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

 4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче

ской 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 физи

ческих способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навы

ков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай

ных 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, до

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.  

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологи

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

 8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стрем

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и об

щественных потребностей. 

2.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

установлены ФГОС НОО. Целевые ориентиры определены в соответствии 

с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе россий

ских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечи

вают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред

ставление о Родине — России, её территории, расположении; сознающий 
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принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявля

ющий уважение к своему и другим народам;  

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду

щему родного края, своей Родины — России, Российского государства;  

понимающий значение гражданских символов (государственная сим

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за

щитников 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 органи

зации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принад

лежности;  

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди

видуальность и достоинство каждого человека;  

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы

вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших;  

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен

ным нормам, осознающий ответственность за свои поступки;  

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурно

го пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий;  

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род

ного 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 худо

жественной культуре;  

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе

ственной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:  

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жиз

ни, в том числе в информационной среде;  

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе;  

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом;  
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сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз

раста.  

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; про

являющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль

татам труда, ответственное потребление;  

проявляющий интерес к разным профессиям;  

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, тру

довой деятельности. 

Экологическое воспитание:  

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от приро

ды, 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 эколо

гических норм.  

Ценности научного познания:  

выражающий познавательные интересы, активность, любознатель

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным зна

ниям, науке;  

обладающий первоначальными представлениями о природных и соци

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел. 

Уклад Школы.  

В филиале МОУ Большеключищенской  СШ имени В. Н. Каштанкина в 

с. Елшанка обучение осуществляется по двум уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование).  

Школа основана в 1890 году как церковно-приходская школа, открыта 

при храме Казанской иконы Божьей Матери. В 1924 году церковно-

приходская школа была переименована в начальную школу. С 1 сентября 

1936 года школа стала семилетней. В 1965 году по решению 

Облисполкома школа была реорганизована в Елшанскую восьмилетнюю 

школу. В 1983 году школа стала средней. Первый выпуск Елшанской 

средней школы из 14 человек был в 1984 году. 1 сентября 1987 года 

занятия начались в новом здании. Из-за уменьшения количества детей в 

2014 году школа стала филиалом МОУ Большеключищенской СШ имени 

В.Н.Каштанкина. 

Школа имеет богатую историю и замечательные традиции.  
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Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и 

гражданственности. В школе функционирует Музейная комната «Уголок 

трудовой и боевой славы с. Елшанка».  

Школа расположена в центральной части села Елшанка.  

В окружении школы находятся: сельский дом культуры, сельская 

библиотека. В настоящее время начал свою работу храм Казанской иконы 

Божьей Матери. 

Со всеми учреждениями школа поддерживает тесную связь.   

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-

9 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.  

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; 

- 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 25 орлят. В школе проводятся 

церемонии посвящения, ребята активно участвуют в различных треках 

программы.  
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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. 

В мае стало доброй традицией организовывать 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. Традиционной является военно-спортивная 

игра «Зарница». 

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 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;  
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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. 

В настоящее время школа активно участвует в таких Федеральных 

образовательных сквозных проектах, как «Разговоры о важном», «Орлята 

России», «Россия – мои горизонты», в 2024 г. получено новое 

оборудование в рамках открытия новых мест по дополнительному 

образованию по направлению «Школьный музей». 

Еженедельно проводятся линейки, посвящённые поднятию флага 

Российской Федерации, исполняется гимн России, внеурочные занятия 

«Разговоры о важном». 

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения 

этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

1.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что по

нижает эффективность решения проблем. 

2. Установление единых требований к обучающимся со стороны педа

гогов и родителей.  

3. Недостаточно высокий охват обучающихся мероприятиями спор

тивной направленности.  

Пути решения вышеуказанных проблем:  

1. Привлечение родительской общественности к планированию, орга

низации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а 

также их анализу. 

 Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний 

и индивидуальных встреч с родителями. 

2. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педаго

гов и родителей.  

3. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привле

чения обучающихся для участия в конкурсах творческой и спортивной 

направленности.  
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Система воспитательной работы школы ориентируется на 

воспитательный потенциал социокультурной среды села Елшанка, МО 

«Ульяновский район», организует взаимодействие учащихся с 

организациями дополнительного образования и культуры.  

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль "Урочная деятельность". 

В реализации воспитательного потенциала урока школьные педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особен

ностями обучающихся: воспитание желания стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания.  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельно

сти в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматрива

ет: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержа

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, рос

сийского 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, кур

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитатель

ной 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 изучае

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсужде

ний, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отноше

ния к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуаль

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дис

куссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо

вать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила об

щения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обу
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чающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально зна

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обуча

ющихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых про

ектов 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 деятель

ность, 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 образова

ния и ВУД детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять де

тей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно

шениями 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 накоп

ленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле

ния. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осу

ществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются кон

кретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной дея

тельности, реализуемые в образовательной организации или запланиро

ванные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 1-4 

классы «Разговоры о важном» 1-3 классы - «В мире профессий»; 1-4 клас

сы «Орлята России»;   

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просве

тительской направленности: 1-4 классы - «Функциональная грамотность», 

3 класс «Чтение с увлечением». 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества раз

ных видов и жанров: 1-4 классы - «Первые поли» - программа дополни

тельного образования;  

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: 1-4 кл - 

«Школьный музей». 
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Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает:  

− планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю);  

− еженедельное проведение информационно-просветительских 

занятий «Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 − инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающих-

ся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителя

ми – предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изу

чить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы уча

щихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бе

сед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца  

 по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День име

нинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— 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: 
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— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности 

и другие личностные характеристики членов классного коллектива), отно

шений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблю

дения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в де

ятельности и для определения уровня социальной активности обучающих

ся; 

— 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 све

чах», «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 

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. 
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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". 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 • общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и др.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 • участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире: акции «Капля жизни», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад 

памяти», «Окна Победы» и др.  

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в казаки»; 

 • церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 
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организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

в развитие образовательной организации, своей местности (еженедельные 

линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 

соревнований);  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности;  

 • разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивнооздоровительной и другой направленности: военно-спортивная 

игра «Зарница»;  

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;  

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации. Церемония поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации является одним 

из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование 

чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие 

Государственного флага Российской Федерации является почётной 

обязанностью и поручается обучающимся. Порядок проведения 

Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. Поднятие флага 

осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед 

первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага 

осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на 

пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, рекреации, холле; в  

учебных аудиториях. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в 

филиале МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина в с. 

Елшанка предусматривает: 

 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов

местно с социальными партнёрами школы;  
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- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направлен

ности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной ор

ганизации учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, тех

нопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руково

дителями, в том числе совместно с родителями (законными представите

лями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 - литературные, исторические, экологические и другие походы, экс

курсии, 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 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природ

ных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общ

ность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответ

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Ежегодно реализуются социальные проекты: 

 - совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающе

го школу социума.  

- Эколого-благотворительная акция фонда «Волонтеры в помощь де

тям-сиротам» «Добрые крышечки»  

- акция «Колокольчик мира» в начальной школе, посвящённая Все

мирному Дню мира, 

 - акция «Частичка теплоты»( День пожилого человека),  

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры),  

- акция «Акция «Мы едины!», посвящённая Дню воссоединения Кры

ма с Россией!», - Акция «3 П: понимаем, принимаем, помогаем», посвя

щенная Международному дню инвалидов, 

 - волонтёрская акция «Чистое село», 

 - акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню добровольца (во

лонтёра) России.  

- акция «Фабрика деда Мороза» (изготовление новогодних игрушек), 

 - акция «Неделя добрых дел»,  

- акция «Блокадный хлеб»,  

- благотворительная акция «Добрая школа»,  

- участие в акциях Российского движения детей и молодежи (РДДМ).  

• открытые дискуссионные площадки и круглые столы 

 - регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных пло
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щадок, на которые приглашаются представители власти, общественности и 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны 

 - цикл «Классные встречи»; 

 - круглые столы, диспут клубы; 

 • участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отече

ственным и международным событиям  

- Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню 

Конституции РФ  

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;  

- Всероссийская акция «Диктант Победы»;  

- Международная акция «Георгиевская ленточка».  

- Всероссийская акция «Окна победы».  

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»;  

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ;  

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»;  

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»;  

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

- Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»; 

 - Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТО

риЯ»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

 - Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»;  

Общероссийская образовательная акция «Диктант Победы». 

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 атмо

сферу 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 Шко

лу государственной  символикой Российской Федерации, Ульяновской об

ласти, Ульяновского района, МО «Большеключищенское поселение»; 

 • организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государ

ственного флага Российской Федерации;  

• организация и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (музыка, информацион

ные сообщения), исполнение Гимна Российской Федерации; 

 • оформление, поддержание, использование в воспитательном про
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цессе «мест гражданского почитания»; 

 • оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях 

(фойе первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекатель

ной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об ин

тересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 • оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридо

ров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая пе

реориентация, 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 творче

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разно

образием эстетического осмысления мира; Доска почета основной и 

начальной школы;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

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 деть

ми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения кон

кретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных ли

неек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 • популяризация символики школы (гимн школы значок школы), ис

пользуемой в торжественные моменты жизни образовательной организа

ции; 

 • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проек

тов 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.  

• создание и поддержание деятельности центра детских инициатив 

(ЦДИ). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально до
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ступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями)". 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во

просе.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: на груп

повом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет, участвующий в решении не

которых вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и 

отрицательные эмоции. Роль семьи в развитии моральных качеств ребен

ка», «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 орга

низации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", сообще

стве 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 подго

товке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспи

тательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспита

тельных усилий педагогов и родителей (законных представителей) обуча

ющихся;  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон

фликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах («Совет профи

лактики», 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 «Раз

говоры о важном». 

Модуль "Самоуправление". 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

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 

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 

обучающихся (куратор - заместитель директора по ВР). 

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 

(«Орлята России», «ЮИД», волонтёры, спортклуб,). 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию 

воспитательного потенциала профилактической деятельности педагогиче

ского коллектива школы в целях формирования и поддержки безопасной, 

комфортной среды, профилактику безнадзорности и противоправного по

ведения обучающихся.  

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

  организацию деятельности педагогического коллектива по созда

нию в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопас

ности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятель

ности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре

сурсов 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 сторон

них специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников со

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

  разработку и реализацию профилактических программ, направлен

ных 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 окру

жении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркоти

ческие, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения,; по безопасности в цифровой среде, 

на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожар

ной безопасности, антитеррористической безопасности, граждан);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому дав

лению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению;  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния маргинальных групп обучаю

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессив

ным поведением и других);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
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специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (сла

боуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные де

ти-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). Модуль реализуется по сле

дующим направлениям:  

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся.  

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жиз

ни. 

 • Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучаю

щихся. 

 Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в обра

зовательной организации, в быту, в общественных местах, во время дви

жения в транспорте и т.д. проводится классными руководителями на клас

сных часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися с ведением 

соответствующих журналов инструктажей. 

 Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся проводит Совет профилактики безнад

зорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

 Профилактическая работа со школьниками включает предупреди

тельно профилактическую деятельность и индивидуальную работу с под

ростками девиантного поведения и детьми «группы риска». Профилакти

ческая работа с родителями предусматривает установление неиспользо

ванного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в вос

питательный процесс через систему родительских собраний, общешколь

ных мероприятий с детьми и родителями. Работа с педагогами строится в 

формате семинаров, курсов повышения квалификации, тренингов, веду

щих к повышению уровня информированности о современных проблемах 

общества, путях их предотвращения в рамках основной деятельности учи

теля, 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 ключе

вых 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 дет

ских общественных объединений и организаций;  
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• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 • организовать работу с семьями школьников. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что является эффективным способом  профилактики асоциального поведе

ния школьников. Организация предупредительно-профилактической дея

тельности подразумевает: 

 -реализацию системы работы школы по воспитанию законопослуш

ного поведения школьников, цикл воспитательных событий «Правовая 

культура»;  

-проведение межведомственных мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (органы внутренних дел, учреждения здраво

охранения и социальной защиты, молодежная политика, культура и пр.);  

-беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы 

по безопасности жизнедеятельности; -проведение мероприятий по профи

лактике употребления ПАВ с учетом современных методов и подходов 

(актуальность, интерактивность, использование видеоконтента и материа

лов 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 кани

кулярное время и интересным содержательным досугом в течение года; 

 -оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период че

рез Центры занятости;  

-привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам;  

-привлечение подростков к деятельности волонтерского и тимуров

ского отрядов, отряда юных инспекторов дорожного движения для реали

зации социально значимых проектов.  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

-выявление причин отклонений в поведении детей и подростков; 

 -консультации заместителя директора по социальной работе, педаго

га- психолога, классного руководителя, администрации школы с подрост

ком;  

-привлечение для профилактической работы с подростками, находя

щимися в сложных жизненных обстоятельствах, инспектора ОПДН, спе

циалистов КПДН;  

-привлечение трудных подростков к деятельности общественных ор

ганизаций, вовлечение их в творческую жизнь класса, школы, организаций 

дополнительного образования; 

 - проведение специализированных тренинговых занятий с категория

ми обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Профи
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лактическая 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, деятель

ности родительских патрулей по соблюдению правил дорожного движе

ния;  

• выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, много

детных семей и(при необходимости) постановка их на внутренний профи

лактический учет; посещение по месту жительства семей, в которых про

живают дети, находящиеся в социально-опасном положении;  

• организация для родителей консультаций специалистов психологи

ческой службы школы. Работа служб происходит в рамках проведения 

воспитательных мероприятий (инструктивных занятий ,классных часов, 

викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по профилактике правонару

шений и преступлений, экстремизма в детской, молодёжной среде, дорож

но-транспортного травматизма среди детей и травматизма на объектах же

лезнодорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, суици

дального  поведения учащихся (в т.ч. буллинг); 

 • организация тематических встреч родителей с работниками образо

вания, правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

 • организация деятельности родительских форумов в социальных се

тях, мессенджерах, на которых обсуждаются интересующие родителей во

просы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

 • использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, роди

тельские 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 науч

ная библиотека имени В.И. Ленина»: 

- ОГБУК «Ульяновская  областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова; 

- МУК Большеключищенский Дом культуры: 

- МОУ ДО ИДДТ 

- Региональное отделение РДДМ 

 • участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соот

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных меро

приятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, регио
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нальные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 • участие представителей организаций-партнёров в проведении от

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответ

ствующей тематической направленности; 

 • проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, заня

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 • реализация краткосрочных программ в летнем оздоровительном ла

гере с привлечением организаций – партнеров;  

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, роди

тельские, совместные) с представителями организаций-партнёров для об

суждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 • социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворитель

ной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружаю

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 

Совместная деятельность педагогов школы и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про

свещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

 - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея

тельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на под

готовку обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, спосо

бах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной профес

сиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия города и села, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; - посещение профориентацион

ных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних спе
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циальных учебных заведениях и вузах; 

 - встречи с людьми разных профессий (возможны в режиме online);  

- совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного online-

тестирования, прохождение onlineкурсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, со

зданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах.  

Профориентационная работа в школе опирается на следующие прин

ципы:  

- систематичность и преемственность профориентации (от начальной - 

к старшей школе);  

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зави

симости от возраста и уровня сформированности их интересов, от разли

чий в ценностных ориентациях и жизненных планах; оптимальное сочета

ние 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 профори

ентационное информирование о деятельности ведущих предприятий Рос

сии и популяризацию инженерных профессий и специальностей.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

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. 
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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 2024-2025 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 техно

логий дистанционного обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной дея

тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ос

новной образовательной программы начального общего образования и их ин

теграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло

гомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей пси

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де

тей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо

вательных 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. 

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: 
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– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло

гомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организа

ции; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию уни

версальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, по

знавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специаль

ного сопровождения детей с ОВЗ и их семьёй по вопросам реализации диф

ференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяс

нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова

тельной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками об

разовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющи

ми недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), пе

дагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро

ванной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно

стей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностиче

ской 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; 
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре

бёнка 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 особы

ми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодо

ления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на форми

рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви

тии; 

– 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: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ

ным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индиви

дуально 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, бесе

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ

яснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имею

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо

бенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

Этапы реализации программы 



248 
 

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 

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: 



249 
 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про

филя; 

– 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 объеди

нениями инвалидов; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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– обеспечение специализированных условий (выдвижение ком

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова

тельные потребности учащихся с ОВЗ);  

– введение в содержание обучения специальных разделов, направ

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специ

альных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова

тельные 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 уча

щихся, 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, спортив

нооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использу

ются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекци

онноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления про

фессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педа

гога, 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 яв

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специа

листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 
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или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной те

мы. 

Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физиче

ского развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образо

вательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, создающей адаптивную и кор

рекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материаль

но-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятствен

ного доступа детей с недостатками физического и (или) психического разви

тия в здание школы и организацию их пребывания и обучения. К данным 

условиям, созданным в школе, относятся:  пандусы, специально оборудован

ные учебные места, специализированное учебное оборудование, а также обо

рудование 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 

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 информа

ционнометодическим фондам, предполагающим наличие методических по

собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд

ных 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), 
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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, 

вес и т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 

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, 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель) 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 
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смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика речь. 

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. 

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 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с 

родителями и 

учителями– 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 
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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;  

-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, 
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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 

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 филиале  МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 
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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 

       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 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 2024-2025 учебном году в филиале МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка нет детей, обучающихся на дому в 4 

классе. 
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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 

ОВЗ, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.  

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 филиале МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 

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.  
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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 

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 филиала МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка 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, 
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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: 

- 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 филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина в с. Елшанка на 2024-2025 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; 
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 Педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 Учебно-методическими  комплексами (учебными программами, учеб

никами, 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, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; общий объём 

нагрузки. 

При разработке учебного плана для учащихся 4 класса 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 4 класса 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 4 классе – 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, «Литературное 

чтение» - 3 часа в 4 классе. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 
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чтение на родном языке». Учебные предметы изучаются в 4 классе 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 

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» в 4 классе направлен на изучение английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» - 4 ч./нед в 4 классе. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»  представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в 

неделю в 4 классе. 

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 
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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-ом классе 

был выбран  модуль «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Музыка» (1 час/нед.) и «Изобразительное искусство» (1 час/нед.) в 4 классе.  

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Труд (технология)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным пред

метом «Физическая культура», который направлен на формирование основ 

здорового образа жизни.  Объем часов, отводимых на данный учебный пред

мет, позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО, удовле

творить запросы учащихся, родителей (законных представителей): в 4 классе 

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 в 4 классе  1 час в неделю 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 недели (4 класс). 

              Продолжительность урока в 4 классе – 40 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 4 классе - 2 часа. 

6. Сведения о промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация учащихся 4 класса осуществляется в 

соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ 
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Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина. На основании данного 

положения результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты внутришкольного  мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (личностных, метапредметных и 

предметных). 

       Промежуточная аттестация учащихся 4 класса проводится в конце 

учебного года, в сроки, регламентированные приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация включает в себя следующие формы: 

• всероссийские проверочные работы (4 класс) по русскому языку, мате

матике и окружающему миру. 

 

       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 

образования, а также даст возможность для развития творческого потенциала 

учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5-дневная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык    3 3 

Литературное 

чтение 

   3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык    0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

   0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

   2 2 

Математика и 

информатика 

Математика    4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир    2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  

 

 1 1 

Искусство Музыка    1 1 

Изобразительное 

искусство 

   1 1 

Технология Технология    1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

   3 3 

Итого    22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык    1 1 

Итого    1 1 

Учебные недели    34 34 
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Всего часов в год    782 782 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

   23 23 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности филиала МОУ Большеключищенской СШ 

имени В. Н. Каштанкина в с. Елшанка для 4 класса является обязательной ча

стью организационного раздела основной образовательной программы, рабо

чие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью со

держательного раздела основной образовательной программы. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержа-

ния образования  

План отражает основные цели и задачи школы 

 Подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образова

тельных стандартов начального общего образования, обеспечивает учет ин

дивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную 

деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социо

культурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариа

тивности 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 орга

низационными механизмами реализации основной образовательной про

граммы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обу

чающихся 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 образователь
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ной программы начального общего образования в зависимости от возможно

стей филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина в с. 

Елшанка, а также особенностей окружающего социума. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том чис

ле: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

 -совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры;  

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образо

вательной организации.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

 - учебные курсы; 

 - творческие объединения дополнительного образования;  

- спортивные секции; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини-

исследования, социально значимые акции.  

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 филиала МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина в с. Елшанка учитывает:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа ро

дителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
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 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об

щеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – без

отметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисци

плинам.  

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 обу

чающегося происходит становление личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе

мых результатов освоения программе начального общего образования;  

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст

ных и индивидуальных особенностей участников; 

  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ

ственность; становление умений командной работы; 

  поддержка детских объединений, формирование умений ученического са

моуправления;  

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 
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реализуются черед работу ученических сообществ и воспитательных меро

приятий. 

Внеурочная деятельность на базе филиала  МОУ Большеключищенской СШ 

имени В. Н. Каштанкина в с. Елшанка реализуется через курсы внеурочной 

деятельности, работу классных руководителей, педагогов-психологов, педа

гогов дополнительного образования. При выборе направлений и отборе со

держания обучения учитываются: 

 особенности филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. Каш

танкина  в с. Елшанка (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 внеуроч

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

  особенности информационно-образовательной среды школы, националь

ные и культурные особенности региона.  

Направления внеурочной деятельности.  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-проектно-исследовательская деятельность; 

-коммуникативная деятельность; 

-художественно-эстетическая творческая деятельность; 

-информационная культура; 

-интеллектуальные марафоны; 

-«Учение с увлечением!». 

Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следую

щим образом:  

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотиче

ской, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю — на занятия, связанные с реализацией особых интеллекту

альных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для со

провождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности);  
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1 час в неделю —  на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том чис

ле организация занятий в школьных театрах, школьных спортивных клубах, а 

также в рамках реализации программы развития социальной активности обу

чающихся начальных классов «Орлята России»). 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные неде

ли. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности  

- непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального об

щего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Годовой план внеурочной деятельности обучающихся 4 класса 

 
Направления и программы 4 класс/ 

количество часов 

Всего часов на 

курсы внеур 

деятельности 

Художественно-эстетическое 

«Чтение с увлечением» 1ч  1 ч. 

Коммуникативная деятельность 

«Разговор о важном 1ч  1 ч. 

«Орлята России» 1 ч. 1 ч. 

 3 ч 3 ч 3 ч 

 

3.3. Календарный учебный график  

Учебный год в филиале МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина в с. Елшанка начинается 1 сентября, состоит из 3-х триместров, 

включает каникулы по графику. Филиал МОУ Большеключищенской СШ 

работает в одну смену. Школа работает в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходной день – суббота и воскресенье — в 4 

классе. 
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Продолжительность учебного года –34 учебных недели для учащихся 4 

класса. Начало учебных занятий в 4 классе - в 8:30 ч.  

 

 Триместр Дата начала/дата 

окончания 

Каникулы Продолжительность 

триместра 

I 
02.09.2024-17.11.2024 

07.10.2024-13.10.2024 

18.11.2024-24.11.2024 
10 недель 

II 25.11.2024-16.02.2025 
30.12.2024-08.01.2025 
17.02.2025-23.02.2025 

11 недель 

III 25.02.2025-26.05.2025 07.04.2025-13.04.2025 
13 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 2 сентября 2024 года 4 класс - 

1 осенние каникулы 07.10.2024-13.10.2024 4 класс 7 

2 осенние каникулы 18.11.2024-24.11.2024 4 класс 7 

1 зимние каникулы 30.12.2024-08.01.2025 4 класс 10 

2 зимние каникулы 17.02.2025-23.02.2025 4 класс 7 

Весенние каникулы 07.04.2025-13.04.2025 4 класс 7 

Окончание учебного года 26.05.2025 4 класс - 

Летние каникулы 27.05.2025 – 31.08.2025 4 класс - 

 

 

 

 

 Продолжительность учебной недели: 

 классы Количество 

обучающихся 

5-дневная 

учебная неделя 

4 класс 10 чел. 
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 Продолжительность уроков, перемен: 

Утренняя зарядка (ежедневно): в 08:15 – (4 класс). 

Продолжительность уроков в 4 классе – 40 минут, перемен – 10, 20 минут. 

 

Расписание звонков уроков: 

Класс Номе

р 

урок

а 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Сентябрь-

декабрь 

Январь-

май 

 

4 класс 1 8:30 - 9:10 10 минут  

2 9:20 – 10:00 20 минут (завтрак) 

3 10:20 – 11:00 20 минут (обед) 

4 11:20 – 12:00 20 минут  

5 12:20 - 13:00 10 минут 

6 13:10 – 13:50 10 минут 

 

 Расписание звонков занятий внеурочной деятельности: 

Класс Номер 

занятия 

Продолжительность занятия Продолжительно

сть перемены 

4 класс  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 -  
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Продолжительность триместров, полугодий: 

4 класс Начало триместра Окончание триместра 
Количество учебных 

недель 

1 триместр 02.09.24 17.11.24 10 

2 триместр 25.11.24 16.02.25 11 

3 триместр 25.02.25 26.05.25 13 

год   34 

 

Аттестация учащихся 

 Текущее оценивание и промежуточная аттестация: 

 

Класс Текущее оценивание Промежуточная 

аттестация 

4 По триместрам 

 
В конце учебного года 

 

 

Дни здоровья и другие виды внеурочной деятельности, предусмотренные 

Уставом ОУ. 

          В соответствии с планом работы школы, Приказом руководителя ОУ и 

расписанием внеурочной деятельности в 4-м классе на 2024-2025 учебный 

год. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

 
2024 год - Год Семьи в Российской Федерации 

2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 год 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Юбилейные даты 2024 года: 

60 лет со дня выхода на орбиту космического корабля серии «Восход» 

210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 

драматурга. 

Юбилейные даты 2025 года: 

80 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

80 лет со Дня Берлинской операции. 

230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
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№ Дела, события, мероприятия класс сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы 

4 Август учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

5.  Подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

6.  Сопровождение подготовки групповых 

и индивидуальных проектов. 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

8.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

4 апрель учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

9.  День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в борьбе с 

4 03.09 учителя 

начальных 

классов, учителя- 
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терроризмом. предметники 

10.  Международный день 

распространения грамотности . 

Информационная минутка на уроке 

русского языка 

4 08.09 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

11.  175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова (1849 

– 1936) 

4 26.09 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

12.  105 лет со дня рождения педагога В.А. 

Сухомлинского (1918 – 1970) 

4 28.09 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

13.  День Интернета 4 30.09 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

14.  Международный день музыки. 4 01.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

15.  150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

4 09.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

16.  210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

4 15.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

17.  Всемирный день математики (уроки - 

игры, уроки -соревнования )(15.10) 

4 16.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

18.  95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л.И. Яшина 

(1929 – 1990) 

4 22.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 
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19.  День народного единства 

(04.11)(информационные минутки на 

уроках окружающего мира ) 

4 03.11 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

20.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828— 1910) 

4 09.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

21.  95 лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки СССР 

А. Н. Пахмутовой (р. 1929) 

4 09.10 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

22.  День воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

4 05.12 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

23.  День прав человека. 4 10.12 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

24.  225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799– 1852 

4 23.12 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

25.  День заповедников и национальных 

парков России 

4 11.01 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

26.  160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

4 19.12 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

27.  Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без Интернета 

4 28.01 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

28.  125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

4 30.01 учителя 

начальных 



276 
 

РСФСР И. О. Дунаевского (1900– 

1955) 

классов, учителя- 

предметники 

29.  280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

4 24.02 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

30.  450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

4 14.03 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

31.  280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина 

(1745–1804) 

4 17.04 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

32.  День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

4 18.04 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

33.  Всемирный день Земли. 4 22.04 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

34.  185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского (1840–

1893) 

4 07.05 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

35.  195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830– 

1897) 

4 24.05 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

36.  День славянской письменности и 

культуры. 

4 24.05 учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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№ Программа классы сроки Ответственные 

1.  Программа курса ВД 

«Разговоры о важном» 

4 Каждый 

понедельник 

классные руководители 

2.  Программа курса ВД 

«Орлята России» 

4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

классные руководители 

3.  Программа курса ВД «Чтение 

с увлечением» 

4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

классные руководители 

4.  ДООП  «Школьный музей» 4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

педагог ДО 

5.  ДООП  «Первые роли» 4 Согласно 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

педагог ДО 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение учащихся класса; 

составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

 

4 1-5.09 классные 

руководители 

2.  День знаний 4 02.09 классные 

руководители 

3.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

4 04.09 – 10.09 классные 

руководители 

4.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

4 Каждый 

понедельник 

классные 

руководители 
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5.  Тематические классные часы 4 Согласно 

графику 

классные 

руководители 

6.  Организационные и деловые классные 

часы 

4 Согласно 

графику 

классные 

руководители 

7.  Классный час, посвященный 

Всемирному  дню  борьбы с 
терроризмом. 

4 04.09 классные 

руководители 

8.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

4 11-16.09 классные 

руководители 

9.   Беседа о важности включения в 

систему дополнительно
го образования. 

4 04-09.09 классные 

руководители 

10.  Классный час «Поступки
 и ответственность: 

вместе или врозь». 

4 02-07.10 классные 

руководители 

11.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

4 09-14.10 классные 

руководители 

12.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

4 16-21.10 классные 

руководители 

13.  Классные мероприятия, по
священные Дню защитника 

Отечества. 

4 19-23.02 классные 

руководители 

14.  Классные мероприятия, по
священные 

Международному женскому дню 

4 04-09.03 классные 

руководители 

15.  Гагаринский урок   «Космос   –   это 

мы!» 

4 08-13.04 классные 

руководители 

16.  Классный час, посвященный   Дню 

пожарной охраны. 

4 22-30.04 классные 

руководители 

17.  Урок мужества 4 29.04 – 

18.05 

(ориенти
ровочно) 

классные 

руководители 

18.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лес
ных пожаров). 

4 08-13.04 классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный 80-
й годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

4 06-08.05 классные 

руководители 

20.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
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21.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание помощи в 

их подготовке, проведении и анали
зе. 

4 Согласно 

плану 

 

классные 

руководители 

22.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, фе

деральные мероприятия, помощь в 
подготовке. 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

23.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, социо
метрия). 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

24.  Классные  мероприятия (игры, 
занятия с элементамитренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в   классе благоприятного  

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

25.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного образо
вания. 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

26.  Работа по повышению 
академической успешности и 
дисциплинированности 

обучающихся. 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

27.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций ценностного выбора 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

28.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

29.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

30.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

31.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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сообщества. 

32.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

33.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, а также прибывших 

обучающихся 2-4 кл. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

34.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

35.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций 

4 В начале 

учебного года 

классные 

руководители 

36.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

37.  Взаимодействие с педагогами ДО, по 

вопросу вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

38.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

39.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

40.  Участие в заседаниях социально-

психологической службы, Совета 

профилактики. 

4 Согласно 

графику 

классные 

руководители 

41.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

4 В течение классные 
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образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

учебного года руководители 

42.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

4 По мере 

необходимост

и 

классные 

руководители 

43.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

4 Не реже 1 

раза в 

триместр 

классные 

руководители 

44.  Организация работы родительского 

актива (комитета) класса 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

45.  Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся. 

4 По мере 

необходимост

и 

классные 

руководители 

46.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки ответственные 

1.  День Знаний. Общешкольная ли
нейка. Всероссийская акция 

«Благодарю», посвященная Дню зна-

ний 

4 02.09 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию 

2.  Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государственно
го флага и исполнение гимна РФ 

4 В течение 

года 

(по поне

дельникам) 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию 

3.  День здоровья 4 По согласо

ванию 
Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, учителя 

физической культуры, 
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классные руководители. 

4.  3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй мировой 
войны 

(Уроки памяти и Минута молча-

ния в общеобразовательных орга-

низаций.  

Единый урок безопасности (10 чис-

ла каждого 
месяца) 

4 03.09 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители. 

5.  Акция «Юный пешеход» 4 сентябрь старшая вожатая 

6.  День первоклассника 

Региональная акция для первоклас-

сников «Будь ярким, будь замет-

ным!» 

4 2 сен

тября 

советник директора 

по воспитанию, 

старшая вожатая, 

классные руководители. 

7.  8 сентября – Международный 

день распространения грамотно
сти 

(Уроки наставничества в обра-

зовательных организациях в 

формате «дети учат детей» 

Библиотечные уроки) 

4 07.09 старшая вожатая, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники. 

8.  12   сентября    –    День    семейного 

общения (Закон Ульяновской обла

сти от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Улья

новской области) 
 

Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

4 12.09 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители. 

9.  15 сентября – День родного края 
(Закон Ульяновской области от 03.06 

2009 № 65-ЗО «О праздниках и па

мятных датах Ульяновской области) 

(Фестиваль    семейного     туризма 

«Вместе весело шагать по про-

сторам») 

4 15.09 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

10.  Всероссийские соревнования по бегу 
«Кросс нации» 

4 21.09 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, 
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преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

11.  1 октября - Международный день 
пожилых людей;  

Всероссийская акция 

«Благодарю», посвященная Меж-

дународному Дню пожилых людей  
Операция «Забота» 

Международный день музыки 

4 01.10 Старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

12.  4 октября – День защиты животных 

(Старт Областной экологической 

акции «Каждой пичужке

 по кормушке!») 

4 04.10 Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

13.  Всероссийская акция 

«Благодарю», посвященная Дню от-

ца в России 

4 05.10-

06.10 

Советник директора 

по воспитанию 

14.  День Учителя. Участие в 

праздничном концерте «Учитель, 

перед именем твоим…» 

4 04.10 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию 

15.  Акция «Санитарный десант» 4 в тече

ние года 

по гра

фику 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

16.  8    октября     -     День     школьника 

(установлен Законом Ульяновской 

области от 03.06 2009 № 65-ЗО «О 

праздниках и памятных датах Улья

новской области) 

 

«Декада школьника», приуроченная 

Дню школьника». 

 

Единый день выборов в органы 

ученического самоуправления 

4 08.10 

 

 

 

 
25 сен

тября –08 

октября 

6-7 ок

тября 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

17.  Посвящение в орлята 4 октябрь старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию 
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18.  15 октября - День отца 

Всероссийская акция 

«Благодарю», посвященная Дню от-
ца в России 

4 15.10 старшая вожатая, 

педагог-библиотекарь 

19.  Праздник Осени 

Выставка поделок из природного 

материала 

4 октябрь старшая вожатая, 

классные 

руководители 

20.  Праздник Белых журавлей (празд

ник  поэзии в память о павших на 

полях сражений во всех войнах) 

4 22.10 педагог-библиотекарь 

21.  4 ноября – День народного 

единства. Конкурс рисунков  
«В единстве наша сила» (ко 

Дню народного единства»). 
 

День освобождения Москвы сила

ми народного ополчения под руко

водством Кузьмы Минина и Дмит

рия Пожарского от польских ин

тервентов (1612) 

4 02.11 

 

 

 

03.11 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

22.  Международная просвети-

тельская акция «Большой 

этнографический диктант» 

4 1-8 
ноября 

2024 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

23.  Областной этнографический 

фестиваль обучающихся 

4 ноябрь старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

24.  Школьный этап областной 

краеведческой конференции 

«Ульяновская область - край 

родной» 

  зам. дир по ВР, 

учителя предметники, 

классные 

руководители 

25.  8 ноября – День памяти погиб

ших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников орга
нов внутренних дел. 

 (Урок мужества) 

4 08.11 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

26.  Синичкин день: экологиче

ский праздник, акция 
4 12.11 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

27.  Осенний фестиваль 

Театральный марафон в образо-

вательных организациях Ульянов-

ской области, с 

4 13.11 – 

17.11 

25.11-30.11 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 
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размещением видео в социальных 

сетях 

28.  Всероссийский экологический 

диктант 

4 ноябрь старшая вожатая, 

классные 

руководители 

29.  26 ноября – День матери. Кон

курс рисунков «Мама-это 

нежность» 

4 20-26.11 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

30.  Митинг, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

 
День воинской славы России: 

Годовщина Битвы под Моск

вой: информационный час 

4 03.12 

05.12 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

31.  Игровое мероприятие «Клуб доб

рых сердец» (3-4 класс) Игровая 
программа «Пусть в жизни бу

дет  только радость» (1-2 ) в рам
ках 

Международного дня инвалида 

4 03.12 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

32.  9 декабря – День Героев Отечества 

(325 лет со времени учрежде
ния Андреевского флага Петром 
Первым 

(1699). (Урок мужества) 

4 08.12 советник директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

33.  9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией. (Неделя ан-

тикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области) 

4 09.12 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

34.  10 декабря – День прав человека. 

(Декада правового просвещения) 

4 с 27.11 

по 10.12 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

35.  Конкурс рисунка «Я и Конституция 
моей страны» 

4 12.12 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

36.  КТД «Новогодняя сказка». 4 С 25.12 по 

29.12 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

37.  19 января – День образования 

Ульяновской области (установ

лен Законом Ульяновской обла
сти от 

4 19.01 

 

15-20 

января 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 
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03.06 2009 № 65-ЗО «О праздниках и 

памятных датах Ульяновской обла

сти) 

(Неделя открытий из исто-

рии Ульяновской области в 

образовательных организаци-

ях 

Ульяновской области) 

38.  Декада «В здоровом теле – здоро
вый  дух!» 

4 15-26.01 старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

39.  Всероссийский открытый он

лайн- урок к 81 годовщине со Дня 
полного 

снятия блокады Ленинграда 

(1944 год). 

4 25-27.01 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

40.  Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 

полного освобождения Ленингра
да 

от фашистской блокады 

4 27.01 старшая вожатая, 

педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители 

41.  Месячник  героико- патриотиче-

ской и оборонно- массовой рабо-

ты, посвященного Дню защит-

ника Отечества в образова-

тельных организациях Ульянов-

ской области 

Линейка, посвящённая откры-

тию месячника. 

4 27.01 – 

23.02 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учитель ОБЗР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

42.  Музейный урок «Мы помним тебя, 

Сталинград!» 

4 02.02 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

43.  6   февраля    ––    Всемирный    день 

безопасного интернета 

(Мероприятия проводятся в рам-

ках Концепции информации без-

опасности детей в Российской Фе-

дерации, утв.расп.Прав-ва РФ от 

28.04.2023 № 1105-р) (вторая 

неделя февраля вторника, ежегод-

но) 

4 06.02 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

44.  7 февраля – День зимних видов 
спорта в России 

4 07.02 учителя физической 

культуры 
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45.  21 февраля –  Международный день 

родного языка 

Просмотр мультфильмов на наци-

ональных языках народов Поволжья 

4 17.02 старшая вожатая, 

классные 

руководители 

46.  Военно-спортивная игра «Зарница» 4 20.02 учитель ОБЗР, 

учителя физической 

культуры, старшая 

вожатая. 

47.  Фестиваль военно-патриотической 

песни 

4 22.02 старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

48.  23   февраля    –    День    защитника 

«А ну-ка, мальчики!» 

 (Областная акция «Подарок за-

щитнику Отечества») 

4 23.02 Учитель ОБЗР, 

учителя физической 

культуры, старшая 

вожатая. 

49.  Областная акция «Боль войны – не

подъёмная кладь и  большая людская 

беда». 

Межмуниципальная эстафета памяти 

людской. 

4 март старшая вожатая, 

классные 

руководители 

50.  Смотр строя и песни 4 март учитель ОБЗР, 

учителя физической 

культуры, старшая 

вожатая, классные 

руководители. 

51.  Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Международному 

дню  8 Марта 

4 07.03 старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

52.  Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 

Марта) 

4 08.03 старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

53.  18 марта – День воссоедине
ния  Крыма с Россией 

4 18.03 Старшая вожатая 

54.  Областной фестиваль теат-

рального творчества «Ма-

стер+ученик» 

4 21.03 педагоги ДО 

55.  Региональный фестиваль 

«Мультград» 

4 фев
раль-

апрель 

педагоги ДО 
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56.  Линейка, посвящённая памяти подвига 

В. Н. Каштанкина 

4 22.03 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- библиотекарь 

классные руководители 

57.  27 марта – Международный день  те

атра 
4 27.03 педагоги ДО 

58.  1 апреля – Международн ый день 
птиц (Областной экологический 

праздник «День птиц) 

4 01.04 старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

59.  12 апреля – День космонавтики 90- 

летие со дня рождения советского 
лётчика – космонавта Юрия 

Гагарина. (Гагаринский урок) 

4 12.04 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

педагог- библиотекарь 

классные руководители 

60.  Конкурс рисунка «Земля – наш дом!», 

посвящённый Всемирному Дню 
Земли 

4 22.04 старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

61.  7 апреля – Всемирный день здоровья 

(Месячник здорового образа жизни) 

4 апрель Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учитель ОБЗР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

62.  30 апреля – День пожарной охраны. 

(Уроки пожарной безопасности) 

4 30.04 Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учитель ОБЗР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

63.  1 мая – Праздник весны и труда 

(Субботник, Вахты памяти по 

благоустройству памятников, обе-

лисков) 

 

100-летие со дня рождения 

В.П.Астафьева (учрежден Указом 

Президента РФ от 22.03.2023 № 182) 

4 29.04-

01.05 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учитель ОБЗР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

64.  Областной Смотр - конкурс строя и 

песни “Марш Победы” 

4 01.05-

10.05 

Учитель ОБЗР 

65.  Акции: #Окна Победы, #Пес
ни Победы #Георгиевская ленточка 
Бессмертный полк 

4 04-10.05 старшая вожатая 

66.  19 мая День детских обществен
ных организаций России 

4 19.05 старшая вожатая 

67.  20 мая- День Волги 

(Межрегиональная экологическая 

акция «Волга – великое наследие 

4 20.05 старшая вожатая 
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России») 

68.  «Прощание с начальной школой» 4 26.05 классные 

руководители 4-го 

класса 

69.  Развлекательная программа ко дню 
Защиты детей 

4 01.06 старшая вожатая, , 

учителя физической 

культуры, учитель 

ОБЗР, педагог-психолог, 

классные руководители 

70.  6 июня –День русского языка.  

День рождения А. С. Пушкина 

 (Пушкинский диктант) 

4 06.06 начальник школьного 

лагеря 

71.  12 июня-День России 4 12.06 начальник школьного 

лагеря 

72.  Акции: #Окна России #Флаги России 4 09.06-

12.06 

начальник школьного 

лагеря 

73.  22 июня – День памяти и скорби - 

день начала Великой Отечествен
ной 

войны (1941 год) 

4 22.06 начальник школьного 

лагеря 

74.  Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейно

го 

селфи с # в сообществе школы в ВК 

4 08.07 начальник школьного 

лагеря 

75.  22 августа – День Государственно
го флага Российской Федерации 

4 22.08 старшая вожатая,  

Мероприятия РДДМ «Движение первых» 

76.  Всероссийские акции в соответ
ствии  с федеральным календарным 

планом 

воспитательной работы. 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

77.  Всероссийские акции и Дни единых 

действий Движения Первых. 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

78.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

79.  Всероссийский   проект «Хранители 

истории». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

80.  Всероссийский проект «Походы 

Первых - больше, чем путешествие». 
4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

81.  Всероссийский проект «Юннаты 

Первых». 

4 Сентябрь - Старшая вожатая 
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декабрь 

82.  Всероссийский проект «Первые в 

профессии». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

83.  Всероссийский проект «Наука 

Первых». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

84.  Всероссийский проект «Школьная 

классика». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

85.  Всероссийский проект 
«Медиапритяжение». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

86.  Всероссийский проект «Первая 
помощь». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

87.  Всероссийский проект «Благо тво
ри» 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

88.  Всероссийский проект «Классные 
встречи» 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

89.  Всероссийский проект «Безопасность 

в Движении». 

4 Сентябрь - 

декабрь 

Старшая вожатая 

90.  Всероссийская программа «Мы – 
граждане России» 

4 23 фев
раля 

12 июня 

12 де
кабря 

Старшая вожатая 

91.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

4 В течение 
учебного 
года 

Старшая вожатая 

92.  Комплекс мероприятий для детей- 
сирот и детей, оставшихся

 без попечения родителей 

4 В тече

ние 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

93.  Комплекс акций   в   формате «Дни 

единых действий». 

4 В тече

ние 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки ответственные 

1.  Районные тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

4 В течение 

учебного 

Классные 

руководители 
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конкурсы. года 

2.  Областные тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы. 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Всероссийские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы. 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Посещение Ульяновского 

драматического театра, 

«Молодежного театра» 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Посещение мероприятий ОГБУК 

«Ульяновская  областная библиотека 

для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Посещение мероприятий МУК 

Большеключищенская модельная 

детская   библиотека Ульяновского 

района,  МУК Большеключищенский 

Дом культуры 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Трудовая деятельность» 

№ мероприятие класс дата ответственные 

1.  Классный час «Учись учиться». 4 Сентябрь классные 

руководители 

2.  Классный час   «Трудовые права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации». 

4 Ноябрь классные 

руководители 

3.  Акции «Бум-батл»,  4 В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

4.   Организация дежурства в 

классных/учебных кабинетах, шко

ле, столовой. 

4 В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство 

над младшими школьниками). 
4 В течение 

учебного 
года 

Старшая вожатая, 

классные 
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руководители 

6.  Экологические десанты  4 В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

7.  Акция «Обелиск». 4 В течение 
учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

8.  Деятельность на пришкольном 
учебно-опытном участке. 

4 В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

9.  Изготовление элементов для темати

ческого оформления классных каби

нетов, коридоров, рекреаций, окон к 

различным праздничным и памят

ным датам. 

Оформление      закрепленного       за  

классом участка. 

4 В течение 
учебного 

года 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

советник директора по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки ответственные 

1.  Размещение государственной 

символики в классных уголках 

4 сентябрь классные 

руководители 

2.  Смотр-конкурс классных уголков. 4 октябрь зам директора по ВР 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

4 еженедельн

о 

старшая вожатая 

4.  Использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского 

почитания» (Мемориальная доска, 

Бюст, портрет героя, Стелла 

Боевой Славы) 

4 В течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

5.  Оформление тематических 

экспозиций 

4 В течение 

года 

старшая вожатая, 

классные 
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руководители 

6.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

4 В течение 

года 

зам директора по ВР, 

старшая вожатая 

7.  Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся 

4 В течение 

года 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

8.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

4 В течение 

года 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

9.  Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к праздникам 

4 В течение 

года 

классные 

руководители 

10.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн) 

4 В течение 

года 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

11.  Оформление и обновление 

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

4 В течение 

года 

зам. директора по ВР 

12.  Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий. 

4 В течение 

года 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление классных кабинетов) 

4 Ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители, 

Совет ученического 

самоуправления 

14.  КТД «Новогодняя сказка» 

(коллективное оформление школы 

к Новому году). 

4 Ноябрь-

декабрь 

старшая вожатая, 

Совет ученического 
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самоуправления 

15.  Акция «Окна Победы» 4 Апрель-

май 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

16.  КТД «Победный май» 

(оформление школы ко Дню 

Победы) 

4 Апрель-

май 

старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

17.  КТД «Последний звонок» 

(оформление школы ко Дню 

Последнего звонка) 

4 май старшая вожатая, 

Совет ученического 

самоуправления 

18.  Выставки работ 

декоративноприкладного 

творчества обучающихся. 

4 В течение 

года 

классные 

руководители 

19.  Использование кьюар-кодов для 

оформления и наполнения 

полезным содержанием 

пространства школы 

4 В течение 

года 

советник директора 

по воспитанию, 

Совет ученического 

самоуправления 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 
4  сентябрь классные руководители 

2.  Организация работы 

Родительского комитета класса. 
4 В течение 

учебного года 
классные руководители 

3.  Организация работы 

Родительского комитета школы. 

4 В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР 

 

4.  Проведение классных 

родительских собраний 

(согласно утвержденной 

циклограмме) 

 

 

4  В течение 

учебного года 
классные руководители 
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5.  Организация участия родителей 

в вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, 

форумах на актуальные для 

родителей темы. 

4  В течение 

учебного года 
зам. директора по ВР 

классные руководители 

6.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-

психологом, соц. педагогом 

4  В течение 

учебного года 
классные руководители 

7.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

4  В течение 

учебного года 
зам. директора по ВР 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8.  Организация участия родителей 

в занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

4  В течение 

учебного года 

классные руководители 

9.  Областное родительское 

собрание 

«Экспертное мнение» 

4  14.09 Классные 

руководители  

10.  Работа Родительского пат
руля (профилактика ДДТТ) 

4  В течение 
учебного года 

Старшая вожатая 

11.  Организация Родительского 

контроля качества питания 
4  В течение 

учебного года 
Старшая вожатая 

12.  Родительское собрание по 

вопросам охраны здоровья 

детей 

«Информированные роди

тели – 

здоровые дети» 

4 14.11 Классные 

руководители  

 

13.  Областное родительское со
брание 
«Экспертное мнение» 

4  08.12 Классные 
руководители  

14.  Областное родительское со

брание 

«Экспертное мнение» 

4 06.03 Классные 

 

15.  Областное родительское 

собрание 

«Экспертное мнение»  

4  16.05 Классные 

руководители  

 

16.  Общешкольные родитель
ские собрания 

4  В течение 
учебного года 

Администра
ция школы 

17.  Участие в Дне открытых 

дверей 

4  апрель Классные 

руководители 

18.  Участие родителей (закон

ных представителей) в под

готовке и проведении об

4  В течение го
да 

Классные 

руководите
ли 
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щешкольных и классных 

мероприятиях 

19.  Организация участия роди

телей (законных представи
телей)  в 

педагогических консилиумах 
(Совет профилактики) 

4  В течение 

года по 
необхо

димости 

Администра

ция школы 
классные 

руководите
ли 

20.  Организация интернет-

сообщества, группы с уча
стием педагогов с целью 

обсуждения интересующих 
родителей вопросы, со

гласование 

совместной деятельности 

4 В течение го

да 

Классные 

руководите
ли 

Учителя- 
предметни

ки 

21.  Письменное информирова

ние 

родителей об ответственно

сти за безопасность и здо

ровье детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, 

связанных с риском для здо

ровья и безопас

ности обучающихся 

4  В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

22.  Организация психолого- пе

дагогического просвещения 
родителей (законных пред

ставителей). 

4  В течение 

учебного года 

Классные 

руководите
ли 

Педагог- психолог 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки ответственные 

1.  Реализация программы 

«Орлята России». 

4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

2.  «День школьника» 4 08.10 Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

3.  Выборы президента 

ученического самоуправления 

4 октябрь заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

4.  Работа классных ученических 

активов. 

4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

5.  Акция «Твой внешний вид – 

твоя визитная карточка». 

4 1 раз в месяц старшая вожатая 
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6.  Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ 

4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

старшая вожатая 

7.  Формирование   отрядов   в    

рамках Общероссийского 

общественно-

государственного детско- 

молодёжного движения 

«Движение первых» 

4 В течение 

учебного года 

старшая вожатая 

8.  Торжественное посвящение в 

участники РДДМ 

4 В течение 

учебного года 

старшая вожатая 

9.  День школьного 

самоуправления 

4 октябрь старшая вожатая 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ Дела, события, 

мероприятия 

класс сроки Ответственные 

1.  Региональный конкурс по 

профилактике детского до

рожно- транспортного 

травматизма «Мы за дорож

ную безопасность» 

4  Июнь - сен
тябрь 

Классные 

руководители 

2.  Всероссийская неделя без

опасности 

дорожного движения: ин
терактивная игра «Правила 

пешехода», игровая 

программа «Дорожная азбу
ка» 

4  сентябрь Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

3.  Мероприятия месячника  
безопасности и граждан

ской защиты (по профилак
тике ДДТТ, пожарной без

опасности, экстремизма, 

терроризма, разработка 
схемы «Дом- школа-дом», 

учебно- тренировочная эва
куация обучающихся из 

здания) 

4  сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные ру

ководители 

Учитель 

ОБЗР 

4.  Месячник по профилак-

тике вредных привычек. 
Месячник правового воспи
тания и профилактики пра

4  октябрь заместитель 

директора по 

УВР, ВР, пе
дагог-
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вонарушений. Единый день 
профилактики правонару
шений и деструктивного по
ведения  
правовые, профилактиче
ские игры, беседы и т.п.) 

психолог, 

Классные 
руководители 

5.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета 

профилактики 

4  В течение 

учебного года 

заместитель директора 

по УВР, ВР, педагог-

психолог 

6.  Инструктажи обучающихся  

 

 

 

 

 

4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Инструкция №1 

по правилам пожарной 

безопасности 

Инструкция №3 

по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

Инструкция № 14 

по правилам безопасности  

учащихся во время перемен и на 

уроках 

Инструкция № 15 

по правилам безопасности  

учащихся во время 

передвижения по лестничным 

маршам 

Инструкция № 4 

по правилам поведения  

в экстремальных ситуациях 

Инструкция №6 

по правилам безопасности  

при проведении спортивных 

мероприятий 

4  Сентябрь 

 

Классные руководители 
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Инструкция №22 

по технике безопасности при 

массовом скоплении людей 

Инструкция № 5 

по ТБ при проведении 

прогулок,  

туристических походов, 

экскурсий 

Инструкция №8 

по правилам безопасности  

при работе на пришкольном 

участке и на субботниках 

Инструкция №13 

Правила поведения и ТБ в 

спортивном зале и на 

спортплощадке 

 

Инструкция №2 

по правилам 

электробезопасности 

Инструкция №9 

по профилактике негативных 

ситуаций  

во дворе, на улице, дома, в 

общественных местах 

Инструкция № 12 

Техника безопасности и правила 

поведения учащихся  

во время весенне-осенних 

каникул 

4  Октябрь 

 

Классные руководители 

Инструкция № 12 

Техника безопасности и правила 

поведения учащихся  

во время весенне-осенних 

каникул 

4  Ноябрь 

 

Классные руководители 

Инструкция№16 

по технике безопасного 

поведения во время зимних 

4  Декабрь 

 

Классные руководители 
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каникул 

инструкция 18 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

на снежной (ледяной) горке 

Инструкция №1 

по правилам пожарной 

безопасности 

Инструкция №3 

по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

Инструкция № 14 

по правилам безопасности  

учащихся во время перемен и на 

уроках 

Инструкция № 15 

по правилам безопасности  

учащихся во время 

передвижения по лестничным 

маршам 

Инструкция № 4 

по правилам поведения  

в экстремальных ситуациях 

Инструкция №19-1 

для обучающихся по технике 

безопасности по правилам 

поведения в гололед, 

при падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов 

 

4  Январь 

 

Классные руководители 

Инструкция№16 

по технике безопасного 

поведения во время зимних 

каникул 

инструкция 18 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

на снежной (ледяной) горке 

4  Февраль 

 

Классные руководители 

Инструкция №19-1 

для обучающихся по технике 
4  Март Классные руководители 
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безопасности по правилам 

поведения в гололед, 

при падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов 

 

Инструкция №6 

по правилам безопасности  

при проведении спортивных 

мероприятий 

Инструкция №22 

по технике безопасности при 

массовом скоплении людей 

Инструкция № 5 

по ТБ при проведении 

прогулок,  

туристических походов, 

экскурсий 

Инструкция №8 

по правилам безопасности  

при работе на пришкольном 

участке и на субботниках 

Инструкция №13 

Правила поведения и ТБ в 

спортивном зале и на 

спортплощадке 

 

4  Апрель 

 

Классные руководители 

Инструкция № 10 

техника безопасности и 

правила поведения учащихся  

во время летних каникул 

инструкция №11 

по безопасному поведению на 

реке и водоёмах летом 

4  Май 

 

Классные руководители 

7.  Тематические классные часы и 

родительские собрания 

(согласно планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

общероссийской общественной 

организации «Общее дело» 

4  В течение 

учебного года 

педагог-психолог,  

Классные руководители 

8.  Письменное информирование 4  В течение педагог-психолог,  
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родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности 

обучающихся. 

учебного года 

перед 

каникулами 

Классные руководители 

9.  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. 

4  В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

10.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в 

т. ч. КИПРов), направленных на 

работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их 

окружением. 

4  В течение 

учебного года 

педагог-психолог,  

Классные руководители 

11.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, 

развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому 

давлению. 

4  В течение 

учебного года 

педагог-психолог,  

Классные руководители 

12.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

4  В течение 

учебного года 

Классные руководите

ли 

13.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. 

сети ВК 

4  В течение 

учебного года 

Классные руководители 

14.  День правовой защиты 4  ноябрь Классные руководите

ли 

15.  Региональная профилакти

ческая акция «Внимание – 

каникулы» по безопасности 

4  25.12-11.01 Классные 

руководители 

16.  Участие во Всероссийском 
уроке 

4  Ежемесячно 
(10 числа) 

Классные 
руководители 
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безопасности 

17.  Мероприятия в рамках дея

тельности социально психо

логической службы (по от

дельному плану). 

4  В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

класс дата ответственные 

1.  Ишеевский дом 

детского творчества 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Участие в меро

приятиях 

муниципального 

уровня. Органи

зация проведе

ния на базе 

Школы занятий 

объединений 
дополнительного 

образования:  

 

4 в 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

2.  Храм иконы Казан

ской Божьей Матери 

Тематические 

мероприятия на 

базе храма 

4 в 

течение 

года 

педагог доп. 

образования 

 

Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события, мероприятия класс сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного 

предмета «Труд (технология)» 

4 В течение 

учебного 

года 

учителя -

предметники 

2.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

3.  Экскурсии на производство. 4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

4.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 



304 
 

5.  Тематические занятия «Калейдоскоп 

профессий». 

4 В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

6.  Знакомство обучающихся с 

различными профессиями в рамках 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

4 В течение 

учебного 

года 

педагог-психолог, 

учителя 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, созданные в филиале МОУ Большеключищенской СШ 

имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• 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 об

разовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, сформиро

ванным 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; 
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– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в си

стеме 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 

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 

Филиал МОУ Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина в с. 

Елшанка укомплектован 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»). 
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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 

Заместитель 

директора 

 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 

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 
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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. 

 

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 

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 

ВР 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

учащихся 

(воспитанников

, детей), 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

1, имеется высшее 

профессионально

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. 

 

соответствует 



308 
 

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. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

 

4, имеется высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«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 

соответствует 
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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 

психология» 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, 

1, имеется Высшее 

профессионально

соответствует 
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направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

учащихся. 

 

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и учащихся. 

1, имеется высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

Работник 

пищеблока 

 Обеспечение 

надлежащего 

санитарного 

состояния 

пищеблока, 

мытье 

кухонной 

посуды. 

Первичная 

обработка 

овощей. 

2, имеется начальное 

профессионально

е образование без 

предъявления к 

стажу работы. 

соответствует 

 

Филиал МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина в с. 

Елшанка на сегодняшний день полностью укомплектован 

квалифицированными кадрами, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: из 5 педагогов, работающих в начальной 

школе все имеют высшее образование (100%), 5 педагогов (100%) имеют 

квалификационную категорию (высшую – 1 чел., первую – 3 чел., 

соответствие занимаемой должности 1 чел., без категории – 0 чел.), что 

позволяет решать задачи, определённые основной образовательной 

программой школы. В филиале МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 
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Каштанкина в с. Елшанка 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 проходят курсы 

повышения квалификации.  

 

      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 образователь

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также си

стемы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ре

сурсами, 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-

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 
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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, опре

деленные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенци

ала 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 требовани

ями ФГОС; 

2. разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения 

ФГОС; 

3. определена оптимальная модель, обеспечивающая организацию вне

урочной деятельности учащихся; 

4. созданы условия для  повышения квалификации учителей. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические 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 образователь

ной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом спе

цифики возрастного психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетент

ности участников образовательных отношений;  
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– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников образова

тельных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое 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 зачисле

ния его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществля

ется 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 об

раза жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными по

требностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправле

ния;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способ

ности.  
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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, среднеме

сячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по 

учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимо

сти бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки по существующему положе

нию «О стимулирующей части заработной платы работников МОУ 

Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина», на основании ко

торых осуществляется выплата учителям по системе баллов. 

 расходы на приобретение методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные рас

ходы (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 персона

ла; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными право

выми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение органа профсоюзной организации. 
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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. 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

     Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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    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 (4 кабинета начальных классов); 

- помещениями библиотек (ИБЦ) с рабочими зонами, оборудованными чи

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой (1 информационно-библиотечный центр); 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (спортивными залами - 1, стадионами - 1, 

спортивными площадками - 1), оснащёнными игровым, спортивным обору

дованием и инвентарём; 

- помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовле

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя

чего питания, в том числе горячих завтраков (1 Центр здорового питания); 

- гардеробами (находятся в кабинетах), санузлами, местами личной гигиены. 

     Обучение в начальных классах филиала МОУ Большеключищеской СШ 

имени В.Н. Каштанкина в с. Елшанка проходит в одном помещении, которое  

закрепляется на весь его 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 3000 экземпляров. 

    Материально-техническая база реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 

        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. 

   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 



318 
 

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. Информационно-методические 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 информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носи

телях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструк

тура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова

ние и финансовохозяйственную деятельность  образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей

ствие всех участников образовательных отношений.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает: 

– реализацию индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществление их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввод русского и иноязычного текста, распознавание сканирован

ного текста; создание текста на основе расшифровки аудиозаписи; использо

вание средств орфографического и синтаксического контроля русского тек

ста и текста на иностранном языке; редактирование и структурирование тек

ста 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 инфор

мации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

– создание и использование диаграмм различных видов, специали

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создание виртуаль

ных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

– организацию сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного про

смотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступление с аудио, видео и графическим экранным сопро

вождением; 

– вывод информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материаль

ную 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 шко

лы; 

– поиск и получение информации; 
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– использование источников информации на бумажных и цифро

вых 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 определи

телей; их наглядное представление; 

– включение учащихся в естественнонаучную деятельность, про

ведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учеб

ного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла

бораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведе

ний с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использование звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественное творчество с использованием ручных, электри

ческих и ИКТинструментов, реализация художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создание материальных и информационных объектов с исполь

зованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяй

ственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

– конструирование и моделирование, в том числе моделей с цифро

вым 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 дея

тельности, организация своего времени с использованием ИКТ; планирова

ние 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 
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медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира

жирования учебных и методических текстографических и аудиовидеомате

риалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной дея

тельности учащихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; до

суг и общение учащихся с возможностью массового просмотра кино и видео

материалов, организации сценической работы, театрализованных представле

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени

ем; 

– выпуск школьных печатных изданий, работа школьного телеви

дения. 

    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-

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 
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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 

 

 

Информационно-образовательная среда филиала МОУ 

Большеключищенской СШ имени В. Н. Каштанкина в с. Елшанка 
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1 класс 1 1  1 1 1    1 

2 класс 1 1  1    1  1 

3 класс 1 1 

 

1 

     

1 

4 класс 1 1 

 

1 

  

1 

  

1 

Музыка 1 

        

1 

Библиотека 1 

   

1 

    

1 

2
 э

т
а
ж

 Нем. Язык 1 1 1     

  

1 

Каб. психолога         1 1 

Игровая (зам. ди

ректора по ВР) 

        

1 1 

ИТОГО: 7 5 1 4 2 1 1 1 2 8 

 

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. 
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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 филиале МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина в с. Елшанка, 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. 

 


