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Образовательная программа НОО разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

Законы: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ 
2. Областной закон от 14.11.2013г. №26-3С «Об образовании в Ростов- 

ской области» 

Концепции: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе- 

риод до 2020 года. 

Программы: 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013- 2020 

годы (принята 11.10.2012г. на заседании Правительства РФ») 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно- методического объеди- 

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Постановления: 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об утвержде- 

нии государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 го- 

ды» 

2. СанПиН, 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010 №189) 

3. Постановление Правительства РО от 25.09.2013г. «596 «Об утвержде- 

нии государственной программы Ростовской области «Развитие образования», 

постановление Правительства РО от 6.03.2014г №158 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РО от 25.09.2013г. 596» 

Приказы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.) 
2. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализа- 

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа- 

циями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Приказ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пе- 

речень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального обще- 

го, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ- 

ляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министер- 

ства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»; 
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Распоряжения: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р об утвержде- 

нии плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

1. Письмо МО РФ от 31.10.2003 №13-51 -263/123 «Об оценивании и атте- 

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин- 

ской группе для занятий физической культурой» 

2. Письмо Департамента общего образования МО РФ от 12.05.2011 №03- 
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

3. Письмо МО РФ от 09.02.2012 №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года» 

Уставом МБОУ Старо-Петровской СОШ 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования (2 -4 класс) и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, знакомит с основами 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ Владимировской СОШ. 

Общеобразовательное учреждение предоставляют учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельно- 

сти: 

1)духовно-нравственное направление; 

2)спортивно-оздоровительное направление; 

3)социальное направление; 

4)общекультурное направление; 

5)общеинтеллектуальное направление. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Старо-Петровской СОШ организована 

ре- сурсами образовательной организации. 

Реализующее представленную программу Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Старо-Петровской СОШ МБОУ 

имеет: 
-лицензию на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 

0000329 от 18 декабря 2012 г., регистрационный № 3091, срок действия лицен- 

зии бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области; 

-свидетельство о государственной аккредитации серия 
ОП № 025559 от 17 апреля 2012 г., регистрационный № 1616, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, срок действия до 17.04.2024 года. 
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Расположено по адресу: 347220, Ростовская область, Морозовский район, 

х.Старопетровский, ул Абрикосовая 25 

Миссия МБОУ Старо-Петровская СОШ - создание модели образователь- 

ной среды, предоставляющей каждому участнику образовательных отношений 

возможность сформировать и реализовать ключевые компетенции, делать осо- 

знанный выбор и нести за него ответственность. 

Настоящая программа разработана педагогическим коллективом МБОУ 

Старо-Петровская  СОШ с привлечением органов общественного управления. 

Программа обсуждена и рекомендована к утверждению педагогическим сове- 

том и утверждена директором гимназии. 

Порядок согласования и утверждения настоящей программы обеспечивает 

государственно общественный характер управления образовательной 

организацией. МБОУ Старо-Петровская СОШ, реализующее представленную 

программу, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности; их правами и обязанностями 

в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ- 

ных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци- 

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ- 

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент- 

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ- 

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школь- 

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо- 

ровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уни- 

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра- 

зования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего обра- 

зования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив- 

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и круж- 

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч- 

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче- 

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш- 

кольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель- 

ной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь- 

ной социальной среды х.Беляева Морозовского района. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си- 

стемно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиями нформа- 

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий- 

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур- 

ного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос- 

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз- 

витие личности обучающегося 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 обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- 

ния; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль- 

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающи- 

еся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциа- 

ла, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Планируемые результаты к освоению основной образовательной про- 

граммы 

1.2.1 Общие положения 

Основная образовательная программа, предусматривает: 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ 
Владимировской СОШ ведется обучение по линиям УМК «Начальная школа 

21 века». 

Методической основой является совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». 

Данные УМК: 
- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов, соответствующих задачам современного образования; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Учебники эффективно дополняют методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD- 
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диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 
CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.) 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС. 

 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Окружающий мир», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо- 

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание при проведении 

промежуточной аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Зада- 

ния, 
ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстриро- 

вать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого 

блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в портфолио 

обучающегося). 
Подобная структура представления планируемых результатов подчерки- 

вает 
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования направлены на: 

 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль- 

туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав- 

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования направлены на: 

 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
роблем творческого и поискового характера; 

 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль- 

тата; 

ие умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не- 

успеха; 
 

-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре- 

шения учебных и практических задач; 

 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
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сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анали- 

зировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступле- 

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

ения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись- 

менной формах; 
, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин- 

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по- 

нятиям; 

и диалог; готовность признавать воз- 

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

и и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза- 

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

ать конфликты посредством учета интере- 

сов сторон и сотрудничества; 
ниями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред- 

мета; 

ыми и межпредметными понятиями, отража- 

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

информационной среде начального обще- 

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа- 

нием конкретного учебного предмета. 

 

1.2.5 Предметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы 

 

К числу планируемых предметных результатов относятся: 
 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное сред- 

ство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
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родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонети- 

ко-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предло- 

женному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонети- 

ко-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представ- 

ленного в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше- 

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по- 

мощью к учителю, родителям. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно- 

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло- 

варя. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про- 

стые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив- 

ной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
-определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 

-определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, па- 

деж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про- 

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага- 

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра- 

вильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред- 

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово- 

сочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова- 

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе- 

ния; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
-применять правила правописания (в объѐме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
-писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в со- 

ответствии с изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
-орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде- 

лять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих пись- 

менных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 
-оценивать правильность (уместность) выбора и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в языковых школе, в быту, со знако- 

мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно оза- 

главливать текст; составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложен- 

ному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать 

текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных ти- 

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над изло- 

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцени- 

вать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружа- 

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг- 

вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств для свобод- 

ного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло- 

гии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунк- 

туационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова- 

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече- 

скую ценность. 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего даль- 

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся бу- 
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дет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна- 

ния мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собствен- 

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен- 

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос- 

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно- 

сить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуника- 

тивными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху- 

дожественных произведениях. 

 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентно- 

сти, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразова- 

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся само- 

стоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творче- 

ской деятельности. 

 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче- 

ские высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать со- 

держание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декла- 

мировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож- 

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родите- 

лями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб- 

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать инфор- 

мацию для практической работы. 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче- 

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос- 

принимать чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственно- 

го, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суж- 

дений, аргументации, иной информации); 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов); 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари- 

тельной подготовки (только для художественных текстов); 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмот- 

ровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного тек- 

стов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве- 

дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за- 

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве- 

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера- 

туры; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со- 

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све- 

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примера- 

ми из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; со- 
ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фак- 

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на неко- 

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию 
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и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содер- 

жание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек- 

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во- 

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила ре- 

чевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; осознанно 

выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч- 

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе- 

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; составлять 

по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения(для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по соб- 

ственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан- 

ному образцу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: работать с тематическим катало- 

гом; работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве- 

дений (на примерах художественных образов и средств художественной выра- 

зительности); 

отличать   на   практическом   уровне    прозаический    текст от стихотвор- 

ного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать ху- 

дожественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при- 

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис- 

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литерату- 

ра, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпи- 

тет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе- 

ственного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно- 

ве личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произве- 

дений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета извест- 

ного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его со- 

держание, например, рассказывать известное литературное произведение от 

имени 

одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

Ученик научится: 
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-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искус- 

ство слова); 

-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других ви- 

дов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведе- 

ний народов Российской Федерации, народов мира; 

- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение 

взрослых и детей; 

- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать ин- 
формацию, контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать 

текст; 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жан- 

ры, сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений свое- 

го народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других 

народов); 
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, 

о детях, о добре и зле и т.д.); 

- различать жанры небольших художественных произведений 
представителей русской детской литературы и литературы других народов: 

стихотворение, рассказ, басня; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действия, средства художественной выра- 

зительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 
 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написа- 

ния изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои чи- 

тательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллю- 

страции к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматиза- 

ции; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале 
(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего 

лица. 

 

Ученик получит возможность научиться 
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 
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- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приво- 

дить доказательства своей точки зрения; 

 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приоб- 

ретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж- 

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру- 

гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при- 

нятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; состав- 

лять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочи- 

танного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще- 

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь- 

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы- 

ковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 



24 
 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос- 

новном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий- 

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран- 

скрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со- 

блюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать ком- 

муникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою- 

зах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи Выпуск- 

ник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 
в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни- 

кативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио- 

нальные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло- 

жений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи- 

тельные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существитель- 

ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притя- 

жательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; использовать в 

речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложе- 

ния с конструкцией there is/there are; 
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оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, nev- 

er, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 
начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математиче- 

ской речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать,упорядочивать числаот нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или само- 

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна- 

ку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско- 

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 
— миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита- 

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен- 

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей- 

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. Про- 

странственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре- 

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распо- 

знавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объ- 

екты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря- 

моугольника и квадрата; 
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оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь- 

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не- 

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/невер-но, что…», «каждый», «все», «некото- 

рые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по- 

иска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб- 

лицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про- 

гнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и соци- 
альных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрестицелостный взгляд на мир в его органичном един- 

стве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо- 

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
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культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать 

на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и прово- 

дить простейшую классификацию изученных объектов природы; проводить не- 

сложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшеелабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интер- 

нете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объясне- 

ний, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза- 

имосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе- 

режного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело- 

века; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании   организма человека    для сохранения и укрепле- 

ния своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со- 

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз- 

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна- 

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 
 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его глав- 

ный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных собы- 

тий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон- 

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от- 

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по- 

нимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет- 

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль- 

ными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про- 

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявлениябогатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
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сверстниками в официальной обстановке;участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра- 

зовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; до- 

говариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оце- 

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тра- 

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос- 

сийского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере- 

сов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек- 

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после- 

дующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 



32 
 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художе- 
ственной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первона- 

чальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайндекоратив- 

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы ра- 

боты с ними для передачи собственного замысла; 

 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ- 

фику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ- 

ные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружа- 

ющего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен- 

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуж- 

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек- 

тура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран- 

стве; 

использовать выразительные средства изобразительного искус- 

ства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного ху- 

дожественно-творческого замысла; 
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различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоци- 

ональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб- 

но-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив- 

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внеш- 

него облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпро- 
странственную форму предмета; изображать предметы различной формы; ис- 

пользовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной 

 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструи- 

рования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из- 

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще- 

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной гра- 

фики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе- 
ственно-творческой деятельности; выбирать художественные материалы, сред- 

ства художественной выразительности для создания образов природы, челове- 

ка, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные зада- 

чи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспекти- 

вы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра- 

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ- 

вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравствен- 

ные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отече- 

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов- 

ным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы- 

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

личных видах музыкальной деятельности. 

 

Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей че- 

ловека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ от- 

ношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы- 

кального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечествен- 

ные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, дви- 

жении, играх, действах и др.). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль- 

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; му- 

зицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характер- 

ные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход- 

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро- 

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль- 

ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен- 

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инстру- 

ментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творче- 

ской деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных обра- 

зов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати- 

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизацияи др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз- 

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и прояв- 

лять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы- 

кально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне началь- 

ного общего образования получат начальные представления о материальной 
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культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности че- 

ловека, о предметном мире как основной среде обитания современного челове- 

ка. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традици- 

онных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо- 

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы- 

полняемые действия; 

 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до- 

машнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет- 

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод- 
ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра- 

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де- 

монстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо- 

ты. 

 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под- 



37 
 

бирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив- 
но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен- 

ной задачей; 

 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти- 

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при раз- 

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел- 

ке изделия); 

 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 

выполнять символические действия моделирования и преобразова- 

ния 

 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность ре- 

ализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини- 

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко- 

ративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза- 

имное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон- 

струкции; 

 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер- 

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометриче- 

ских формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художествен- 

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче- 

ским средством, его основными устройствами и их назначением 

 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без- 

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин- 

формации; 

 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐма- 

ми работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин- 

тернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образо- 

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле- 

ния здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 
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ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери- 

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельно- 

сти, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ- 

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культу- 

ры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея- 

тельностью; 

 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо- 

ровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физическо- 

го развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по- 

мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами- 

кой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкульт-минуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных по- 

казателей физического развития и физической подготовленности; 

 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня- 

тий по развитию физических качеств; 

 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос- 

ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пуль- 

са (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выпол- 

нять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим- 

настическое бревно); выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 

нальной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

принимать участие во Всероссийском физкультурно - спортив- 

ном комплексе "Готов к труду и обороне". 

 

Выпускник научится (для обучающихся подготовительной и специальной 

группы) 

• получит опыт организации и мониторинга физического развития и физи- 

ческой подготовленности; 

• вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: 
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• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз- 

действие на него занятий физической культурой посредством 

использования физических нагрузок и функциональных проб в соотвествии с 

показаниями своего здоровья; 

• определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться (для обучающихся подготовитель- 

ной и специальной группы): 

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

• освоит технику двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функ- 

циональных возможностей основных систем организма с учетом индивидуаль- 

ных возможностей. 

 

1.2.6. Формирование универсальных учебных действий 

 

В      результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личност- 

ные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учеб- 

ные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко- 

ле, 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 Рос- 

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо- 

знание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль- 

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов- 

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 
 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам ре- 

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель- 

ности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри- 

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо- 

ральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус- 

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече- 

ние их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови- 

ями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше- 

ния; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро- 

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро- 

дителей и других людей; 

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

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за- 

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву- 

чащей 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 но- 

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима- 

ния; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа- 

ции, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за- 

даний 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; 
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– 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 несуществен- 

ных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе- 

нии, свойствах и связях; 

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

го ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя- 

зи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы- 

деления существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 
–владеть рядом общих приѐмов 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 ин- 

струментов 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 зави- 

симости от конкретных условий; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до- 

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби- 

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы- 

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла- 

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнѐра; 
–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни- 

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интере- 

сов и позиций всех участников; 

–сучѐтомцелейкоммуникациидостаточноточно, 

 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи- 

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно- 

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно- 

сти. 

 

1.2.6.1. Чтение. Работа с текстом метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра- 

боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую- 

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин- 

струкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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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 по- 

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще- 

ственных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; харак- 

теризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен- 

тов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско- 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не по- 

казанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу- 

менты, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от- 

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего ис- 

пользования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан- 

ном. 

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; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто- 

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу- 

шанного 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 достовер- 

ную (противоречивую) информацию. 

 

 
1.2.6.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся метапредмет- 

ные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

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

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци- 

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и дру- 

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком- 

пьютере. 

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

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

формацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распозна- 

вания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче- 

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, за- 

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инстру- 

менты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери- 

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ- 

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек- 

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

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, сле- 

довать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче- 

ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра- 

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохра- 

нять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбо- 

ру источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро- 

вать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образова- 

тельного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол- 

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
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• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы- 

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му- 

зыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью- 

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы- 

полнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб- 

ственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы 

1.3.1 Общие положения 

Система контроля и оценки в школе строится на содержательно-оценочной ос- 

нове с использованием индивидуально-нормативного механизма оценивания 

учащихся 1-4-х классов. 

Содержательный контроль и оценка отражают прежде всего качественный ре- 

зультат процесса обучения, который определяется не только уровнем предмет- 

ных результатов, но и уровнем формирования универсальных учебных дей- 

ствий и метапредметных компетентностей. 

Система контроля и оценки направлена на достижение основной цели модерни- 

зации всей гимназии: воспитание самостоятельных, инициативных, ответствен- 

ных молодых людей через развитие учебной самостоятельности обучающихся. 

Содержательный контроль и оценка учащихся направлены на выявление инди- 

видуальной динамики развития гимназистов (от начала учебного года к концу, 

от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов уча- 

щихся. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе результатов 

промежуточной аттестации. 

Основными принципами контроля и оценки в школе являются: 
• Непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлага- 

ется перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора, конечного 

результата, к оцениванию процесса, движения к нему, при этом учащийся по- 

лучает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом 

в обучении; 

• Дискретность – на каждой ступени обучения действует модель контроля 

и оценки с учетом особенностей образовательных областей; 

• Критериальность – критерии оценивания должны быть однозначными и 

предельно четкими. 

• Приоритетность самооценки учащихся; 

 

• Естественность – контроль и оценка должны проводится в естественных 

для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение (например, наблюде- 

ния за их учебной работой в классе). 

Основными видами контроля в школе являются: 

• Стартовый (входной) контроль, позволяющий определить исходный уро- 

вень обученности и развития учащихся; 

• Текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся 

и степень их продвижения в освоении программного материала; 

• Промежуточный контроль, определяющий уровень усвоения программ- 

ного материала учащихся за определѐнный период (четверть, полугодие). 

• Итоговый контроль, определяющий итоговый уровень образовательных до- 

стижений учащихся по предметам в ходе промежуточной аттестации. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступа- 

ют планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МБОУ Старо-Петровской СОШ и работ- 

ников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критери- 

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образо- 

вательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научит- 

ся» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про- 

граммы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают веду- 

щие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие со- 

держание первого блока планируемых результатов для каждой учебной про- 

граммы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования предполагает ком- 

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен- 

ку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: лич- 

ностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен- 

ных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования уни- 

версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и МБОУ Старо-Петровской СОШ. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован- 

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ- 

ных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе- 

гося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
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развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости- 

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи- 

мости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и ин- 

тересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этиче- 

ских чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра- 

зовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова- 

тельного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни- 

ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль- 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна- 

ний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенство- 

ванию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде- 

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко- 

ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ- 

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со- 

блюдения/нарушения моральной нормы. 

В       планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на уровне начального общего образования не подлежат итоговой оценке. По- 

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре- 

зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
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при проектировании и реализации школьных программ развития. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающе- 

гося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности. Это прин- 

ципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим прин- 

ципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио- 

нальному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ- 

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных резуль- 

татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин- 

ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему зна- 

ний, 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 ступени начального обще- 

го образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учеб- 

ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек- 

тивно продвигаться в изучении предмета. 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными слова- 

ми, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивает- 

ся в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется от- 

метка по пятибалльной шкале. 

Перевод в балльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. Базо- 

вый уровень «3»– решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже мно- 

го раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник научится» 

примерной программы)  и  усвоенные  знания,  (входящие в опорную систему 
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знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень «4» – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» примерной программы); либо 

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы- 

ходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Высокий уровень «5» решение нестандартных задач и усвоение материала, для 

которой потребовались самостоятельная работа, творческий подход, иные ло- 

гические умозаключения; использование полученных знаний из разных образо- 

вательных областей. 

 

Русский язык / Родной русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку во 2-4 –х 
классах проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических за- 

даний, контрольных списываний, изложений. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных уме- 

ний и навыков. 

Контрольный диктант 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс -  15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60 слов 
4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

Высокий уровень «5» – за работу, в которой нет ошибок, не более 2 

исправлений 

Повышенный уровень«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

Базовый уровень «3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

Низкий уровень «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание: 

Оценки: 

Высокий уровень «5» – без ошибок. 
Повышенный уровень «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Базовый уровень «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Низкий уровень «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг кото- 

рых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написания- 

ми); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 
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4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложе- 

ния, искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты: 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответ- 

ствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при напи- 

сании изложения. 

При наличии в диктанте грамматического задания оценка выставляется двойная 

(через дробь: за выполнение диктанта и грамматического задания). Контроль- 

ное списывание Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлага- 

ются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного дик- 

танта. 

Первое полугодие        Второе полугодие 

1 класс       - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 
Высокий уровень «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

Повышенный уровень «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 

исправления. 

Базовый уровень «3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

Низкий уровень «2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарные диктанты 
 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 

регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с це- 

лью осуществления текущего контроля. 

Первое полугодие     Второе полугодие 1-

й класс    - 5-6 слов 

2- й класс 8-10 слов 10-12 слов 
3- й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4- й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

Высокий уровень «5» – без ошибок. 

Повышенный уровень «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

Базовый уровень «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Низкий уровень «2» – 3–5 ошибок. 

Критерии оценки работ творческого характера: 
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К      работам творческого характера относятся изложения, сочинения, расска- 

зы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальном уровне образования все 

творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка 

за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. 

В четвертом классе за обучающие изложения в журнал выставляются две 

оценки: через дробь в одну клетку за содержание и орфографию. 

Изложение: 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; уме- 

ния понимать и передавать основное содержание текста без пропусков суще- 

ственных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая 

правила русского языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответ- 

ственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 

4       класса – до 25-30 слов. 

 

Высокий уровень «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Повышенный уровень «4» – незначительно нарушена последовательность из- 

ложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 

1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Базовый уровень «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 

1–2 исправления. 

Низкий уровень «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена по- 

следовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, от- 

дельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических 

ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение: 

Высокий уровень «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых 

и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

Повышенный уровень «4» – незначительно нарушена последовательность из- 

ложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 

1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

Базовый уровень «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены от- 

дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 

предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

Низкий уровень «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последова- 

тельность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3– 

5 исправлений. 
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Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обуча- 

ющий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Математика 

Оценивание письменных работ 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, суще- 

ствующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или использу- 

емых в ходе его выполнения; - неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислитель- 

ных умений и навыков; - пропуск части математических выкладок, действий, 

операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; - несоответствие выпол- 

ненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); - 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении мате- 

матических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вы- 

числительных умений и навыков; - наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие пока- 

затели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Работа, состоящая из примеров: 

Высокий уровень «5» – без ошибок. 
Повышенный уровень «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
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Базовый уровень «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негру- 

бых ошибки. 

Низкий уровень «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Высокий уровень «5» – без ошибок. 

Повышенный уровень «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Базовый уровень «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Низкий уровень «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Высокий уровень «5» – без ошибок. 

Повышенный уровень «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых 

ошибок не должно быть в задаче. 

Базовый уровень «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход реше- 

ния задачи должен быть верным. Низкий уровень «2» – 4 грубые ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Высокий уровень "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. Повышенный 

уровень "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Базовый уровень "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий или 
 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Низкий уровень "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных оши- 

бок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) Высокий уровень "5" ста- 

вится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Повышенный уровень "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. Базовый уровень "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 
- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Низкий уровень "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач 

или 

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 

ошибки. 

 

Литературное чтение /Литературное чтение на родном языке 

На начальном уровне образования проверяются следующие предметные 
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результаты, связанные с читательской компетентностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведе- 

ние. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чте- 

ния; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25- 

30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и пред- 

ложений; 

 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми сло- 

вами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанно- 

го текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; - в третьем классе наряду с про- 

веркой сформированности умения читать целыми словами основными задачами 

контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе 

чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и .85-90 слов в минуту (про себя); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразитель- 

ности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать слово- 

сочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту 

(про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, 

так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавле- 

ния букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное вре- 

мя чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 
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- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее уста- 

новленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недоста- 

точная выразительность при передаче характера персонажа. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следую- 

щим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. Высокий уро- 

вень "5" ставится, если выполнены все 4 требования. Повышенный уровень "4" 

ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Базовый уровень"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не вы- 

полнено два других требования. 

Высокий уровень "5" читает. 

Низкий уровень "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выпол- 

нены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 

правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по бег- 

лости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

Повышенный уровень "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при 

чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточно- 

сти. 

Базовый уровень "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Низкий уровень "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 

Высокий уровень "5" - выполнены правильно все требования 

Повышенный уровень "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Базовый уровень "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Низкий уровень "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
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2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Высокий уровень "5" - выполнены все требования 
Повышенный уровень "4" - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию 

Базовый уровень "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Низкий уровень "2" -допущены ошибки по трем требованиям Пересказ 

Высокий уровень "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятель- 

но, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соот- 

ветствующих отрывков. 

Повышенный     уровень      "4"    -допускает 1-2    ошибки,     неточности, 

сам 

исправляет их 

 

Базовый уровень "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает рече- 

вые ошибки. 

Низкий уровень "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Оценивание и анализ выполнения комплексной работы 

Выполнение комплексной работы оценивается в целом суммарным баллом, по- 

лученным за выполнение всех заданий. 

Комплексная работа проверяется в строгом соответствии с критериями оценки 

и кодами правильных ответов (в соответствии с содержанием комплексной ра- 

боты). 

Критерии оценивания заданий 
Тип ответа (решения) Параметры оценивания 

выбор правильного ответа из  1 балл - правильный ответ; 

предложенных вариантов  0 баллов - неправильный ответ 

 
запись краткого ответа 

 1 балл - правильный ответ; 

 0 баллов - неправильный ответ 

 

 
 

запись развернутого ответа 

 2 балл - полный правильный ответ; 

 1  балл - частично правильный или неполный 

 
ответ; 

 0 баллов - неправильный ответ. 

Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы представ- 

ляются как процент набранных баллов от максимального балла за выполнение 

заданий двух отдельных частей и всей работы в целом. 
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Принятый минимальный критерий оценки выполнения комплексной работы 

находится в пределах 50% - 65% от максимального суммарного балла. 

Если ученик начальной школы получает за выполнение всей работы число бал- 

лов ниже заданного минимального критерия оценки освоения учебного матери- 

ала, можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения. 

 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный мини- 

мальный критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования. 

Изобразительное искусство 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выпол- 

нения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отмет- 

ки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу практи- 

ческого характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобра- 

зительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес 

к изучению предмета. 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. 

Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого пе- 

дагогического такта. При оценке детского рисунка следует учитывать индиви- 

дуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики 

работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале заня- 

тия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один 

из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенно- 

стей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в ри- 

сунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной 

школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифро- 

вую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика резуль- 

татов работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценоч- 

ного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельно- 

сти, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес- 

ной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правиль- 

но ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны ка- 

саться личных характеристик учащихся («невнимателен», «не старался», «по- 

ленился»). 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках изобразительного ис- 

кусства: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 
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2. Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполне- 

нии работы; 

• оригинальность замысла. 
1. Композиция 

• знание, понимание и применение на практике основных законов компо- 

зиции; 

• органичность и целостность композиционного решения. 

1. Рисунок 
• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи 

пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и 

пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой прора- 

ботки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при со- 

хранении цельности изображения). 

В      зависимости от поставленных задач: 
• степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окру- 

жающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 
• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 
1. Техника исполнения 

 

• умение использовать основные изобразительные средства выражения за- 

мысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

• использование современных материалов; 

• наличие культуры исполнительского мастерства. 
Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим 

параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 
3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется сле- 

дующими критериями: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности; 
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• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктив- 

ный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ре- 

бенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 
Высокий уровень «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутству- 

ют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропор- 

ции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоя- 

тельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

 

Повышенный уровень «4» — уровень выполнения требований хороший, но до- 

пущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 

учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень «3» — уровень выполнения требований достаточный, мини- 

мальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затрудне- 

ния в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает после- 

довательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательно- 

сти; 

Низкий уровень «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисова- 

ния, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже ми- 

нимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в 

образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Высокий уровень «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретны- 

ми примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Повышенный уровень «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ кон- 

кретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Базовый уровень «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного ма- 

териала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, за- 

трудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на до- 

полнительные вопросы учителя. 

Низкий уровень «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
Высокий уровень 5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 100% - 80%; 

Повышенный уровень 4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 79% - 51%; 

Базовый уровень 3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, 

что составило 50% - 30%; 

Низкий уровень 2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что 

составило менее 30%. 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока 

Музыка 

При определении предметных результатов и УУД по музыке объектами кон- 

троля и оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музы- 

кальной литературы. 

Учитывается: 

нального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания му- 

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ само- 

стоятельный; 

Повышенный уровень «4» 

 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкаль- 

ного произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя; 

Базовый уровень «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности рас- 

крыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Низкий уровень «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходи- 

мо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - 

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. 

Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диа- 

пазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить уче- 

нику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или испол- 

нить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 
Высокий уровень «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмиче- 

ски точное исполнение, выразительное исполнение; 

Повышенный уровень «4» 
Знание       мелодической      линии       и       текста       песни,       в       ос- 

новном       чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточ- 

но выразительное; 

Базовый уровень «3» 

 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, не- 

уверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмиче- 

ские неточности, пение невыразительное; 

Низкий уровень «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Высокий уровень «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Повышенный уровень «4» 

Неточностьв формулировках терминов и понятий, умение ча- 

стично применять их на практике. 

Базовый уровень «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. 

Низкий уровень «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, ди- 

зайна, скульптуры; 
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     Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

     Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 
живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Повышенный уровень «4» Учащиеся полностью овладел программным матери- 

алом, но при 

 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. Базовый уро- 

вень «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
Допускает неточности в изложении изученного материала. Низкий уро- 

вень «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Технология 

Устный ответ: 
Высокий уровень «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить 

его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными приме- 

рами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Повышенный уровень «4» - в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает от- 

вет конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Базовый уровень «3» - не усвоил существенную часть учебного материала; до- 

пускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняет- 

ся подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнитель- 

ные вопросы. 

Низкий уровень «2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить 

его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Практической работы учащихся 

Высокий уровень «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 
с соблюдением технологической последовательности, качественно и твор- 

чески; 

Повышенный уровень «4» - работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при вы- 

полнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; Базовый уровень «3» - работа выполнена в заданное вре- 

мя, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, от- 

дельные операций выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; Низкий 

уровень «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
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Проектная деятельность: 
Высокий уровень «5» - учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, 

не нуждается в помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требова- 

ниям проекта, имеет высокое качество, проект выполнен в срок. Повышенный 

уровень «4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное 

изделие отвечает всем требованиям, проект выполнен в срок. 

Базовый уровень «3» - ученику учитель оказывал значительную помощь, вы- 

полненное изделие имеет низкое качество, частично отвечает требованиям, но 

проект выполнен в срок. 

Низкий уровень «2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соот- 

ветствует требованиям проекта. 

Физическая культура 

При проверке усвоения материала по каждой контролируемой теме обязатель- 

ным является оценивание 3-х основных составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. двигательных умений; 
3. динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуально- 

го уровня физического развития. 

1. Оценивание теоретических знаний. 
Высокий уровень «5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при 

ответе дополнительные сведения из области поставленного вопроса. Повышен- 

ный уровень «4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначи- 

тельные неточности, или нарушена определенная последовательность ответа 

(последнее свойственно при объяснении техники упражнений). 

 

Базовый уровень «3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или 

ошибок очень много. 

Низкий уровень «2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Ис- 

кажена суть поставленного вопроса. Учащийся без причины отказывается отве- 

чать на вопрос. 

2. Оценивание двигательных умений. 
Критерии оценивания знаний учащихся в школе абсолютно одинаковы для 

всех учебных дисциплин. Однако оценивание двигательного умения 

производится на основе сравнения техники выполнения с эталонной. При 

этом эталон для различных видов движений будет различаться. Например, в 

гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, четкому 

прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах 

баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность 

выполняемого упражнения; в метаниях - дальность и точность полета 

снаряда. В любом случае движение, близкое к эталонному, максимально 

эффективно решает двигательную задачу 

Высокий уровень «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, пра- 

вильно, без напряжения, уверенно, оценивается движение максимально при- 

ближенное к технике эталонного. Выполненное без ошибок, с максимальной 

амплитудой и устойчивым ритмом. 
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Повышенный уровень «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно; движение 

выполнено приближенно к эталонному, но в процессе выполнения возникли не- 

значительные ошибки, которые не повлияли на результат. Базовый уровень «3» 

- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напря- 

жением, выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены 

грубые ошибки, искажающие технику движения. Низкий уровень «2» - упраж- 

нение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение допуще- 

ны значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в резуль- 

тате чего нет сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

 

3. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготови- 

тельной и специальной медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специаль- 

ной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с уче- 

том динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен 

быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнения- 

ми и динамике их физических возможностей. При самых незначительных по- 

ложительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 

обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родите- 

лям), выставляется положительная отметка. Положительная отметка должна 

быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал суще- 

ственных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических ка- 

честв, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно вы- 

полнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми зна- 

ниями в области физической культуры. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 22.08.2012 №08-250). Оценка результатов предусмотрена в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся. Результаты ин- 

дивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех обу- 

чающихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой ра- 

боты любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, 

тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным 

темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана 

на теоретическом материале. 

 

Учащиеся должны уметь: понимать задачу, ставить, проблему, 
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находить информацию, несколько вариантов решения проблемы, работать в 

коллективе, инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, связно изла- 

гать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на во- 

просы, анализировать собственные достижения. 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительно- 

сти, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приво- 

дить примеры из дополнительной литературы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий 

мир 

Ошибки: 
     неправильное определение понятий, замена существенной характеристи- 

ки понятия несущественной; 

     нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 

     неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 
того или иного явления, процесса; 

     неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы 

по существенным признакам; 

     незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 
примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

     отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять 
таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изу- 

чаемые объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

     преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 

     несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, от- 
сутствие обозначений и подписей; 

     отдельные нарушения последовательности операций при проведении 
опыта, не приводящие к неправильному результату; 

     неточности в определении назначения прибора, его использование осу- 
ществляется после наводящих вопросов; 

     неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести приме- 

ры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводя- 

щим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 
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"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не- 

требующие развернутого ответа с большой затратой времени. Целесообразно 

при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тесто- 

вые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемон- 

стрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических зна- 

ний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолже- 

ние или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, класси- 

фицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются 

графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, ри- 

сунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся 

у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 

рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения 

использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфо- 

графические ошибки не учитываются. 

Оценка «5» ставится за 90%- 100% правильно выполненных заданий 
Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий Оценка «3» ста- 

вится за 50% правильно выполненных заданий Оценка «2» ставится, если пра- 

вильно выполнено менее 50% заданий. 

Метапредметные результаты 
Контроль и оценка метапредметных результатов (1-4 классы). Основным объ- 

ектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу- 

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относят- 

ся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада- 

чи; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициа- 

тиву и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще- 

ственной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково - символические средства для создания мо- 

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных 

и практических задач; 
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению анало- 

гий, 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 ступени началь- 

ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапред- 

метных 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. 

Оценивание фиксируется в портфеле достижений обучающегося. 

В шкоел инструментом для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. 

Задачи: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под- 

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучаю- 

щегося в различных областях. В состав портфеля достижений включаются ре- 

зультаты, достигнутые обучающимся 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 еѐ пределами. 

В   портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образо- 

вания включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках внеурочной дея- 

тельности МБОУ Старо-Петровский СОШ. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, тематических и промежуточных стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон- 

стрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение бо- 

лее высоких уровней формируемых учебных действий. 
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по     русскому    и      литературному    чтению,      иностранному     языку— 

 

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

ную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей, грамоты (дипломы, 

сертификаты) об участии обучающихся в конкурсах и олимпиадах по данным 

учебным предметам. 

 

по математике— математические диктанты, контрольные работы, грамоты (ди- 

пломы, сертификаты) об участии обучающихся в конкурсах и олимпиадах по 

данному учебному предмету. 

 

по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, творческие работы, 

грамоты (дипломы, сертификаты) об участии обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах по данному учебному предмету. 

 

по   предметам эстетического   цикла—      фото, иллюстрации      к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб- 

ственного творчества, грамоты (дипломы, сертификаты) об участии обучаю- 

щихся в конкурсах и олимпиадах по данным учебным предметам. 

 

по технологии— фото- и изображения продуктов исполнительской деятельно- 

сти, продукты собственного творчества, грамоты (дипломы, сертификаты) об 

участии обучающихся в конкурсах и олимпиадах по данному учебному предме- 

ту. 

по физкультуре— грамоты (дипломы, сертификаты) об участии обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах по данному учебному предмету. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо- 

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз- 

можность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе- 

гуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко- 

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможно- 

сти) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предмет- 

ные и метапредметные результаты, описанные в        разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных со- 

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

ствий. Способность к решению иного класса задач является предметом различ- 

ного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус- 

скому языку и математике и овладение следующими метапредметными дей- 

ствиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо- 

ты с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за- 

фиксированной в журнале по всем учебным предметам и оценок за выполне- 

ние, как минимум, четырех итоговых работ во время промежуточной аттеста- 

ции (по русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной рабо- 

ты на межпредметной основе). Комплексная работа включает проверку пред- 

метных результатов по следующим учебным предметам: технология, физиче- 

ская культура, изобразительное искусство и музыка, а также результат форми- 

рования УУД. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризу- 

ют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными действи- 

ями. 

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 следующем уровне, и спосо- 

бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб- но-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за- 

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол- 

нении не менее 50% заданий базового уровня. 
 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол- 

жения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольно- 

го овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за- 

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде- 

лам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставле- 

на оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада- 

ний повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей- 

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде- 

лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся, включающая формирование компетенций обучающихся в обла- 

сти использования информационно-коммуникационных технологий. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК 

«Школа Росси »». Задачи 

программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК, универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 
2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Школа России». 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель- 

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с ис- 

пользуемым УМК «Школа России». 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Фе- 

деральным государственным образовательным стандартом и общими представ- 

лениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности 
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся 

к общению, кооперации, сотрудничеству 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече- 

ской нравственности и гуманизма: 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са- 

мовоспитанию: 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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     готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 

     доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

     выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня- 

тия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль- 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре- 

шения 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, нерас- 

точительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об- 

разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчиво- 

го учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 



78 
 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; ком- 

петентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея- 

тельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо- 

ральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств дру- 

гих 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 матери- 

але в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше- 

ния; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать пра- 

вильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите- 

лей и других людей; 

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

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за- 

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву- 

чащей 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 произволь- 

ного внимания; 
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самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

ходимые 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 зада- 

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с по- мощью инструментов ИКТ; 

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

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

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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, вы- 

деления существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин- 

струментов 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; осуществ- 

лять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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строить логическое рассуждение, включающее установление причин- но-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска- 

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин- 

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

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

зицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понят- 

ные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролировать действия 

партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргумен- 

тировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея- 

тельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно- 

сти. 

Характеристика метапредметных результатов. 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки ра- 

боты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую- 

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин- 

струкций. 

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 после- 

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существен- 

ных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характе- 

ризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен- 

тов); 

 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. Работа с текстом: преобразование и ин- 

терпретация информации Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока- 

занные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен- 

ты, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от- 

вечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего исполь- 

зования; 

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 прослушан- 

ного 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 досто- 

верную (противоречивую) информацию. 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Начальная 

школа 21 века». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК обеспечива- 

ются единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Структурные элементы учебников (базовая и вариативная часть, маршрутный 

лист, проверочные и тренинговые листы, тесты) 

Типовые сквозные задания (информационный поиск, работа в паре, творческие, 

дифференцированные задания, интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-исследование, проекты) 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного ти- 

па: 

— проблемно-диалогическую технологию, технологию мини-исследования, 
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— технологию организации проектной деятельности, 
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. По- 

иск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсаль- 

ных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), позна- 

вательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы 

и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести 

их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважи- 

тельно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсаль- 

ных учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполне- 

нию задания и др.). 

В      процессе обучения проектная деятельность выступает как основная фор- 

ма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализа- 

ции собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в 

которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог. 

2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра- 

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще- 

го образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна- 

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио- 

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче- 

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол- 

лектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само- 

воспитанию, а именно: 
 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно- 

сти, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно- 

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее 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, ответствен- 

ности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го- 

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю- 

щим 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обес- 

печивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

2.3. Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расши- 

ряется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социаль- 

ный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Обучение ведется 

на основе примерных программ начального общего образования. Такие при- 

мерные программы являются также основой для составления рабочих программ 

по учебным предметам. 
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2.3.1 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор      языковых   средств       в       соответствии       с       це- 

лями 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 высказывани- 

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж- 

дение). 

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, задан- 

ной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе ин- 

формации, 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 

учѐтом гигиенических требований к этомувиду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по- 

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве- 

дений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

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

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставле- 

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна- 

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с инто- 

нациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан- 

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво- 

рений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова- 

ми). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мо- 

торики 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 гиги- 

енических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно- 

шением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова- 

ми, 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, из- 

менение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препина- 

ния в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова- 

тельного 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 твѐрдых со- 

гласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости со- 

гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качествен- 

ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без- 

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон- 

кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ- 
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ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягко- 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроиз- 

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об од- 

нозначных 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. Обра- 

зование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб- 

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопро- 

сы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существи- 

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще- 

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель- 

ных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един- 

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Раз- 

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из- 

менение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и II 
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спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедше- 

го времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоиме- 

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повест- 

вовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Разли- 

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред- 

ложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными чле- 

нами 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, исполь- 

зование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограм- 

мы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне 

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

письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существитель- 

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

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственно- 

го 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 восклица- 

тельный знаки; 
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знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие 

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

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладе- 

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при- 

ветствие, 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. (слушание). 

Практическое овладение устными монологическими выска- зываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повество- 

вание, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис- 

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опре- 

делений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочи- 

нения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- 

рассуждения. 

 

2.3.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного про- 

изведения, 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. 
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Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пони- 

мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до- 

ступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изуча- 

ющее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных ви- 

дов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви- 

дами 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   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 по- 

казатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе- 

дии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользо- 

вание соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ- 

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно- 

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по- 

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловече- 

ских нравственных правил и отношений. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по- 

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна- 

ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера- 

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев 
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в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с ис- 

пользованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю- 

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художествен- но-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выра- 

жений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти- 

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные че- 

рез поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо- 

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де- 

ление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назыв- 

ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформули- 

рованного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери- 

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со- 

ставить 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, эмо- 

циональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текста- 

ми. 

 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержани- 

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (пере- 

дача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек- 

стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек- 

стам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек- 

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос- 

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по- 

нимать 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, науч- но-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм ре- чевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их мно- 

гозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы- 

вание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы- 

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, про- 

изведения изобразительного искусства) врассказе (описание, рассуждение, по- 

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произве- 

дения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонацио- 

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя- 

тия младших школьников. 

 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
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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 помо- 

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, худо- 

жественный 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 ви- 

дов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, инте- 

рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен- 

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

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

ные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различе- 

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшеб- 

ные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по- 

следовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); из- 

ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху- 

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож- 

ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.3.3. Родной язык (русский) 



94 
 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с ос- 

новными содержательными линиями основного курса русского языка в началь- 

ной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико- 

ориентированный характер. 

 

Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способ- 

ности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуи- 

ции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ 

и т. п.); 

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхож- 

дении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок 

содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русско- 

го литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным сло- 

варям современного русского литературного языка и совершенствование уме- 

ний пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо- 

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предла- 
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гаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально- 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Первый год обучения (3 класс) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современно- 

го русского алфавита. 

 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, ку- 

шак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, при- 

баутках). Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, са- 

лочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называ- 

ющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плош- 

ка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватруш- 

ка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Срав- 

нение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл. 

 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

Раздел 2. Язык в действии 

 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звуко- 

пись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью 
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слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диало- 

говая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагода- 

рить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това- 

рища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра- 

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование об- 

ращения ты и вы. 

 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различ- 

ные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. Создание текста: развѐрнутое толкование 

значения слова. 

Второй год обучения (4 класс) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людь- 

ми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Сло- 

ва, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: сло- 

ва, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, ла- 

вочник). 

 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, назы- 

вающие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значе- 
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ний, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художе- 

ственной литературы. 

 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих назва- 

ний. 

 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучени- 

ем. 

 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с ка- 

чествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (напри- 

мер, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравне- 

ние с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов 

из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использо- 

ванием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке», «Сравне- 

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов», «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Раздел 2. 

Язык в действии 

 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре- 

дупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 

и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, за- 

инька и т. п.) (на практическом уровне). 

 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами упо- 

требления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоиз- 

менение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребле- 

ния предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 
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(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Суще- 

ствительные, имеющие только форму единственного или только форму множе- 

ственного числа (в рамках изученного). Трудные случаи образования формы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропе- 

девтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек- 

ста. Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путе- 

шествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных спо- 

собов аргументации (в рамках изученного). 

 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содер- 

жания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пере- 

работка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ- 

ного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование пред- 

ложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

 

2.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1) понимание 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; 

 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
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формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер- 

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер- 

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра- 

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова- 

нием элементарных литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на ос- 

нове изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин- 

формации. 

Содержание учебного предмета 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового соста- 

ва слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и об- 

разно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков. Понимание фо- 

немных противопоставленнй: твердых и мягких фонем, знаково-символическое 

их обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, от- 

крытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, раз- 

личение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

 

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

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в 

слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, 

е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребле- 

ние ъ и ь как разделительных знаков. Знакомство с русским алфавитом как по- 

следовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма 

(обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пикто- 

графия). Понимание ценности современного письма. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна- 

чающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чте- 

ние и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуально- 
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му 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прогова- 

ривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва- 

нии. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение зна- 

чения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинатив- 

ная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные 

предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, рас- 

тения). Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их приме- 

нение, знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведе- 

нии. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. По- 

нимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Первоначальное представление о речи с помощью наглядно- 

образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помо- 

щью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю- 

жетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Куль- 

тура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, осно- 

ванной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. Виды 

речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различ- 

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отве- 

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение по- 

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уметь за- 

давать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе- 

ственному произведению. 

 

Чтение вслух 

 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 

объединение слов в словосочетания; увеличения от класса к классу скорости 

чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое 

чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с 
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его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфо- 

эпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использова- 

ние интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произве- 

дению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой за- 

дачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и ти- 

пу текстов, передачи их с помощью интонирования. 

 

Чтение «про себя» 

 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, до- 

ступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использо- 

вание приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. Умение находить информацию в учебном или научно - по- 

знавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, просмот- 

ровое, выборочное. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, опи- 

сания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста 

 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, науч- 

но-познавательном - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предло- 

жений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирова- 

ние содержания книги по ее названию и оформлению. 

 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление 

текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего 

текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. 

Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или само- 

стоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической по- 

следовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного 

типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным тек- 

стом, по предложенному образцу). Умение работать с разными видами инфор- 

мации. 

 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. Воспроизведение содержания текста с элементами описания (при- 

роды, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога вы- 

сказыванием (о чѐм говорили собеседники, основная мысль беседы). 
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Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. Наблю- 

дение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чув- 

ства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

 

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 оглав- 

ление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, ил- 

люстрации. 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, энциклопе- 

дии). 

 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользо- 

вание соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения; адекватное соотноше- 

ние с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произ- 

ведение?»). Определение особенностей художественного текста, понимание це- 

ли его создания (воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин 

и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его зна- 

чения, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать (вос- 

создать) картины, созданные писателем. 

 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

 

1. использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фраг- 

ментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фраг- 

ментам прочитанных текстов. 

 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), 

анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторско- 

го отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понима- 

ние главной мысли произведения. 
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Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо- 

циональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формули- 

ровка выводов. 

 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в лите- 

ратурных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно- нравственным традициям России. 

 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- 

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, 

зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих по- 

нятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, при- 

роде, окружающему миру. 

 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай дру- 

гого того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; уме- 

ние применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эго- 

изма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литера- 

турных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на 

вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной моде- 

ли общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и мило- 

сердия, умеют выручить из беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и 

обмана. 

 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосно- 

вывать своѐ мнение. Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на во- 

прос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенно- 

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понима- 

ние отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей- 

ских рассказов ( по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простей- 
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шими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго- 

ритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Крат- 

кий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются выска- 

зываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обду- 

мывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и лич- 

ный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить рече- 

вое высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно- популярного, учебного и художественного текстов. 

 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

сначала, что скажу затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного ко- 

роткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с со- 

блюдением последовательности и связности изложения, культурных норм ре- 

чевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи ) 
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (от- 

ражение темы, места действия, характера героев). Использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Кон- 

троль и корректировка письменного текста. 

 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или про- 

читанному произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований 

о случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX – XX веков; классиков детской литературы, про- 
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изведения современных писателей народов России и зарубежных стран, до- 

ступные для восприятия младшими школьниками. 

 

Книги художественные, научно - популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слуша- 

ния в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсужде- 

ния с детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 

народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; 

о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка- обу- 

чалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм 

в библиотеку», где приводится рекомендательный список литературы для сво- 

бодного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в 

тексте и практическое различение средств художественной выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, срав- 

нений, метафор, олицетворений, звукописи (с помощью учителя). Ориентиров- 

ка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, по- 

ступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных ви- 

дов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, инте- 

рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен- 

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные про- 

изведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель- 

ные 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. 
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Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся 

 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учи- 

теля). 

 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцени- 

рование, выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом ( установление при- 

чинно- следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб- 

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Сопоставление произведений словесно- художественного, музыкального, изоб- 

разительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки с стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове(с 

помощью учителя). 

 

2.3.5 Иностранный язык (английский язык) 

 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе- 

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

 

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

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По- 

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот- 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Люби- 

мое 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 ря- 

де 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- но-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств те- 

лекоммуникации; 

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

действию. 

 

2. Монологическая форма 
Уметь       пользоваться       основными коммуникативными      типами       ре- 

чи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу- 

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств ком- 

муникации. 

В русле чтения 

 

Читать: вслух      небольшие тексты,       построенные       на      изученном 
языковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изу- 

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте не- 

обходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами 

письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ- 

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо- 

строф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби- 

тельных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произно- 

шения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди- 

фтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение пред- 

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повест- 

вовательного, побудительного в вопросительного (общий и специальный во- 

прос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изучен- 

ных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простей- 

шие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как эле- 

менты речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интер- 

национальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо- 

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе- 

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специаль- 

ный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Поря- 

док слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Про- 

стое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со- 

ставным 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 предло- 

жения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборо- 

том there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка 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 исключе- 

ния), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, об- 

разованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель- 

ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные 

(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. 

 
2.3.6 Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Срав- 

нение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

нута, 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 арифмети- 

ческих 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 выра- 

жения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пере- 

становка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много- 

значных чисел. 
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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 от- 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; ко- 

личество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения зада- 

чи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные от- 

ношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распозна- 

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), от- 

резок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь   геометрической   фигуры.    Единицы    площади    (см2, дм2, 

м2). 

Точное   и   приближѐнное   измерение площади    геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измере- 

нием величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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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 столб- 

чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таб- 

лица, цепочка). 

 
2.3.7 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа— это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ- 

екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при- 

роды: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество— то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра- 

зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ- 

ный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве- 

ществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце— ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате- 

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при- 

родные 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 во- 

круг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае 

на основе наблюдений. 
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Погода, еѐ 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 представле- 

ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование че- 

ловеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи- 

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2— 

3примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че- 

ловека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни лю- 

дей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, назва- 

ния и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз- 

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 
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домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от- 

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений 

Лес, луг, водоѐм— единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз- 

дух, 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, вли- 

яние 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 зако- 

нов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален- 

дарь (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, раститель- 

ного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители расте- 

ний и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор- но-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из- 

мерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз- 

можностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов- 

но-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности обще- 

ства. 

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 воз- 

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Куль- 

тура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне- 

нию. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой- 

ствах и качествах. 

Семья— самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот- 

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных— долг каждого человека. Хо- 

зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схе- 

мы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в се- 

мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи- 

телю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба,        игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по- 

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, од- 

ноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Лич- 

ная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Изби- 

рательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохра- 

нения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер- 

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу- 

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон- 

ституция— Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации— глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар- 

ности 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 сво- 

его региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празд- 

нику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва— столица России. Святыни Москвы— святыни России. Достопримеча- 

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 2. др. Характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па- 

мятник 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 Рос- 

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край— частица России. Родной город (населѐнный 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримеча- 

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из ис- 

тории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе- 

гося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события об- 

щественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий- 

ская 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 исто- 

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность истори- 

ко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными 
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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 гиги- 

ена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране- 

ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за со- 

хранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, по- 

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоѐме 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— нравственный долг 

каждого человека. 

Этнокультурный учебный модуль на основе интегрированного курса «Донове- 

дение». 

2.3.8 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православ- 

ной культуры. 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри- 

стианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра- 

дание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символи- 

ческий язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- 

конфессионального народа России. 

2.3.9 Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творче- 

ства: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный об- 

раз, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведе- 

ниях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эсте- 

тике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре- 

альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос- 

сии). Выдающиеся 

Скульптура. 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Веду- 

щие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и регио- 

нальные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма- 

териального окружения. 

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

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие при- 

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изобра- 

жение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, челове- 

ка, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет— основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания жи- 

вописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 
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Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен- 

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для со- 

здания выразительного образа (пластилин, глина— раскатывание, набор объѐ- 

ма, вытягивание формы). Объѐм— основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульпту- 

ры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху- 

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин— раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы; бумага и картон— сгибание, вырезание). Представление о возможно- 

стях использования навыков художественного конструирования и моделирова- 

ния в жизни человека. 

Композиция. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искус- 

ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музы- 

ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традицион- 

ной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐн- 

ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ- 

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при- 

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Озна- 

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Элементарные     приѐмы      композиции      на      плоскости и в простран- 

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе— больше, даль- 

ше— меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 
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большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и дина- 

мичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав- 

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цве- 

тов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоцио- 

нального состояния. 

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

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио- 

нального состояния природы, человека, животного. 

Ритм. 

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 пред- 

ставление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи- 

вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элемен- 

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

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

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи раз- 

ных географических широт. Использование различных художественных мате- 

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус- 

ства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от- 

ношения 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, представляю- 

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Евро- 

па, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тра- 

диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Обра- 

зы архитектуры и декоративно-прикладного 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, сказания- 

ми, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ за- 

щитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в ис- 

кусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персона- 

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, состра- 

дание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д.. Образы персонажей, вы- 

зывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов кра- 

сивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред- 

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, рели- 

гиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив- 
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но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен- 

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис- 

кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле- 

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за- 

мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон- 

струировании. 

 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных ху- 

дожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью- 

терной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бу- 

мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каранда- 

ша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
2.3.10 Музыка 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах му- 

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо- 

ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скоро- 

говорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое 

2. музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компо- 

зиторов. 

Основные закономерности музыкального     искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источ- 

ник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ме- 

лодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. 

 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воз- 

действие. Композитор— исполнитель— слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы му- 

зыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художествен- но-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐх- 

частные, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

3. инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор- 

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен- 

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони- 

ческий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио- 

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му- 

зыкальный язык. 

2.3.11 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са- 

мообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи- 

тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, ма- 

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от- 

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб- 

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружа- 

ющей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресур- 
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сов.Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании пред- 

метной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использова- 

ние в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де- 

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду- 

альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятель- 

ности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, по- 

мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимо- 

сти от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и без- 

опасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна- 

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
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разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про- 

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра- 

ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование де- 

талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово- 

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель- 

ный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Ви- 

ды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра- 

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эс- 

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе- 

ме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции ка- ких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из- делия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Ос- 

новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешне- 

го оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об- 

разцу, рисунку, простейшему чертежу  или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным г. 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактив- 

ном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране- 

ния, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин- 

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со- 

блюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное от- 

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь- 

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису- 

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
2.3.12 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходь- 

ба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвиже- 

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж- 

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 

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 занятия. 
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Еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокраще- 

ний. 

Способы физкультурной деятельности 

СамостоятельныеСоставление       режима       дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ- 

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго- 

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физиче- 

ских 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж- 

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строе- 

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.   Упоры;       седы; упражнения в группиров- 

ке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, 
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прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, ку- 

вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимна- 

стическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и об- 

ратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза- 

нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж- 

ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных ис- 

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижени- 

ем; 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба- 

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

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. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвиж- 

ные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие    гибкости:   широкие     стойки        на      ногах;        ходьба 

2. включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высо- 

кие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнасти- 

ческой стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); инди- 

видуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере- 

движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меня- 

ющимся темпом и длиной шага, поворотами 

2. приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере- 

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрически- 

ми и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла- 

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключе- 

ние внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас- 

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжка- 

ми 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, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
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2) его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным вклю- 

чением в работу основных мышечных групп в увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пе- 

релезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд пооче- 

рѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнасти- 

ческий мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь- 

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положе- 

ний; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из раз- 

ных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускоре- 

ниями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра- 

няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повтор- 

ное 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 исходных по- 

ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повтор- 

ное выполнение беговых нагрузок горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после- 

дующим спрыгиванием. 
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2.4 Рабочая программа воспитания 

на уровне начального общего образования на 2021 -2025 гг. 

1. Пояснительная записка 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучаю- 

щихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психическо- 

го здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обу- 

чающимися образовательной программы НОО. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра- 

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществля- 

ющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч- 

ной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные цен- 

ности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предпо- 

лагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с из- 

менениями во внешней или внутренней среды школы. 

2. Основные разделы программы 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах вза- 
имодействия педагогических работников и обучающихся: 

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в кото- 

ром непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители 

и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

соблюдение законности и прав детей и их семей; 
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соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

создание детско-взрослых объединений; 

проведение КТД; 

системность, целесообразность и оригинальность воспитательных меропри- 
ятий. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Владимиров- 

ская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Владимировская 

СОШ или школа) реализует образовательные программы начального обще- 

го, основного общего и среднего общего образования. МБОУ Владимиров- 

ская СОШ находится в сельской местности. Открыта в 1974 году. 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ Старо-Петровская 

СОШ  находится по адресу х.Старпетровский, ул. Абрикосовая 25 

Территориальные особенности. В районе школы находятся детский сад, 

Сельскийц Дом Культуры 

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение со- 

циальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессио- 

нальное самоопределение. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного пере- 

мещения учащихся, живущих в других селах. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и осна- 

щены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi 

имеется спортзал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

На территории школы и в шаговой доступности от нее расположены органи- 

зации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающи- 

мися: Пожарная часть, сельская библиотека. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководите- 

лями на основе системы персональных поручений, целенаправленных воспи- 

тательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на уста- 

новлении конструктивных отношений и целенаправленной организации сов- 

местной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет инте- 

грировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех катего- 

рий обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования; 
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- 

5) Модель управления результатами образования на основе системы распре- 

деления профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспе- 

чивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педа- 

гога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на кото- 

рых основывается процесс воспитания в МБОУСтаро-Петровской СОШ: 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю- 

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без- 

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи- 

модействие школьников, педагогов и родителей; 

-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа- 

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу при активном привлечении родителей учащихся; 

е- 

лей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУСтаро-Петровской СОШ 
ключевые об- 

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель- 

ных усилий педагогов; 

вместных 

дел педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное плани- 

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга- 

низатора); 

б- 

щешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозраст- 

ного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на уста- 

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализую- 

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа- 

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

Раздел 2. 
 

Цель и задачи воспитания 
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Педагогический коллектив МБОУ Старо-Петровской СОШ видит своих вы- 

пускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетент- 

ных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих лич- 

ных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов Рос- 

сии. 
 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поста- 

вила следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального обще- 

го образования: 
 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть в усвоении ими социально значимых знаний): 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест- 

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до кон- 

ца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз- 

ни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать оби- 

ды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религи- 

озной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра- 

ниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про- 
являть инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом со- 

циальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к школьникам нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринима- 

ются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

– база для развития социально значимых отношений школьников и накопле- 

ния ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 
 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине- 

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа- 

лизовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер- 

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащими- 

ся; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских об- 

щественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо- 

вывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи- 

тательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личност- 

ного развития детей. 
 

Раздел 3. 
 

Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 
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Инвариантные модули 
 

3.1 Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руково- 

дитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 
 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про- 

ведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направ- 

ленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность саморе- 

ализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные от- 

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, зада- 

ющим образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педа- 

гога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучаю- 

щегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре- 

ды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко- 

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор- 

ганизуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подар- 

ки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обу- 
чающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следо- 
вать в школе. 

 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора 

идеи и распределения заданий для классов на совете дела в классе проводит- 

ся мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами прове- 

дения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализа- 

ция и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школь- 
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ников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сцена- 

рия, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо 

от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к 

участию в подготовке и проведении праздника. 
 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года при- 

думывает и организует социальный проект. Он может быть реализован как в 

школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предла- 

гают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществ- 

ляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школь- 

ников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, страны; 

вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению 

актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской по- 

зиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспита- 

ние эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и уме- 

ний (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результа- 

тов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 
 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись 

такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему 

важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 

Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений 

в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предло- 

жения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 

голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продук- 

тивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих лю- 

дях, обществе, его проблемах и способах их решения). 
 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в спе- 

циально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогиче- 

ским работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре- 

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководи- 

теля с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 



140 
 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и даль- 

нейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 
Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне- 

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в хо- 

де индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи. 

 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию 

в течение года персональных выставок творческих работ детей класса. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглаше- 

ны зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ре- 

бенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 
 

Индивидуальная образовательная траектория: 
 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет со- 

бой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучаю- 

щегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в раз- 

личных областях за определенный период времени. Ведение портфолио при- 

учает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет опреде- 

лить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ре- 

бенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планиро- 

вать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собствен- 

ные ошибки и исправлять их. 
 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требо- 

ваний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися. 
Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про- 

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 
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Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пони- 

мать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обста- 

новки. 

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающих- 

ся. 
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом. 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу- 

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участву- 

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова- 
ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных 

часов в начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный 

час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, 

помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать 

встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, 

соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость 

родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера дове- 

рительного взаимодействия родителей с обучающимися. 
 

3.2 Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле- 

дующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающими- 

ся, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждае- 

мой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове- 

дения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
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сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоор- 

ганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно- 

шения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного пред- 

мета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж- 

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем- 

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интел- 

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучаю- 

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрыва- 

ются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо- 

вой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной ра- 

боте и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти- 

вацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных меж- 

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель- 

ной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя- 

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ- 

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ- 

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре- 

ния. 
 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 
 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружа- 

ющим, принятие социальных норм общества. 
 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуаль- 

ной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, гео- 
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графические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание усло- 

вия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в соци- 

ально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просвети- 

тельских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятель- 

ность развивает способность приобретать знания через призму их практиче- 

ского применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма органи- 

зации научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершен- 

ствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности 

происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуни- 

кации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым 

на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более сла- 

быми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 
 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучаю- 

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

учат командной работе и взаимодействию. 

 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу- 

ществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци- 

ально значимых делах; 
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношени- 

ями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде- 

ленные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли- 

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

  2–4 2 

 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Основы фи- 

нансовой 

грамотности 

Содержание курса раскрывает: 

*овладение начальными навыками адап- 

тации в мире финансовых отношений; 

* развитие самостоятельности и осозна- 

ние личной ответственности за свои по- 

ступки; 

*развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных иг- 

ровых и реальных экономических ситуа- 

циях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, 

в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

1–4 1 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Шахматы Особенность программы в том, что на 

первом году обучения ребенок делает 

первые шаги в мире шахмат. Учащиеся 

знакомятся с историей возникновения 

шахматной игры, шахматной доской, фи- 

гурами, учатся выполнять различные ди- 

дактические задания, разыгрывать поло- 

жения с ограниченным количеством фи- 

гур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отво- 

дится изучению "доматового" периода 

игры.На занятиях используется материал, 

1–4 1 
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 вызывающий особый интерес у детей: за- 

гадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на 

доске, сравнивают силу фигур и их пози- 

цию, делают выводы, выясняют законо- 

мерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. 

  

Основы здо- 

рового пи- 

тания 

Содержание курса способствует форми- 

рованию здорового образа жизни 

и направлено на формирование, сохране- 

ние и укрепления здоровья младших 

школьников. В процессе занятий у уче- 

ников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, от- 

ветственности 

1–4 1 

 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед. 

Доноведение Содержание курса способствует духовно- 

нравственному развитию младших 

школьников путем приобщения к тради- 

циям народов России. Программа обес- 

печивает развитие интереса к изучению 

традиций народов России, формирование 

знаний о праздниках, традициях, ремес- 

лах народов России, формирование чув- 

ства национального достоинства и любви 

к русской национальной культуре, 

народному творчеству, традициям 

1–4 1 

 

3.4 Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу- 

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу- 

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
 

На групповом уровне: 
 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Соби- 

рается один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вно- 

сятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое от- 

ношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация 

может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Посколь- 

ку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. 
 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью по- 

мочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образова- 

тельную траекторию. 
 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник вне- 

урочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкур- 

сов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные 

занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают луч- 

шее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной со- 

циально значимой деятельности. 
 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы сов- 

местно с педагогами. 
 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тре- 

нинги, семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содейству- 

ет пониманию родителями значения личного примера в воспитании детей, 

способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагоги- 

ческой грамотности родителей, формулированию единых педагогических 

подходов к воспитанию в семье и школе. 
 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для об- 

суждения интересующих родителей вопросов, а также осуществления вирту- 

альных консультаций психологов и педагогов. 
 

На индивидуальном уровне: 
 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициа- 

тиве педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для ре- 
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шения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для уча- 

стия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обуча- 

ющегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и прове- 

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 
 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки 

талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , 

футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, 

«Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют 

в планировании экскурсий, организации классных праздников, многоднев- 

ных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных ча- 

сах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предо- 

ставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в ма- 

стер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 
 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе на уровне НОО осуществляется в форме 

детско-взрослого самоуправления. 
 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для об- 

легчения распространения значимой для школьников информации и получе- 

ния обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко- 

водителей; 
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- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз- 

личные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от- 

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение младших школьников в планирование, организацию, про- 

ведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию младшими школьниками, взявшими на себя соответству- 

ющую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо- 

риентация» включает в себя профессиональное просвещение младших 

школьников; консультации психолога по вопросу способностей, склонно- 

стей; организацию знакомства младших школьников с профессиями в игро- 

вой форме. 

 

Виды и формы деятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио- 

нального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опреде- 

ленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин- 

тересной младшим школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представ- 

ления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю- 

щих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче- 

ских профориентационных парков; 

- индивидуальные консультации психолога для младших школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди- 

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 
 

Вариативные модули: 
 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интерес- 

ных и значимых для всей школы. 
 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе- 

мые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологи- 

ческой, патриотической, трудовой направленности. 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на кото- 

рые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 
 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных соци- 

альных проектах, благотворительных акциях: 

благотворительная акция «УМКА»; 

благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 
благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

«Елка желаний»; 

«Удивительные елки»; 

благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 
 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают 

опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения 

своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управле- 

ния. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разно- 

го социального положения. 
 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сен- 

тября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благо- 

устройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. 

Основные мероприятия проекта: 

акция «Подарки для ветеранов»; «Георгиевская ленточка» 

выезд для благоустройства памятника; 

митинг у памятника; 

концерт, посвященный Дню Победы; 

«Календарь Победы»; 

экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 
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У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу че- 

ловеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, ко- 

торая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, 
направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, что будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, разви- 

тию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу 

над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются инте- 

ресные люди – труженики села, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в 

формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. 

Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 

овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих 

людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) 

или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов). 
 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот 

день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей 

района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образова- 

ния, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое 

интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формиру- 

ющих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не 

боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в школе для их развития, общаются с учителями, учениками и 

родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представите- 

лями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – пла- 

нируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организу- 

ют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех воз- 

растов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. 



151 
 

На уровне образовательной организации: 
 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали- 

зованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 
 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающих- 

ся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся. 
 

День Здоровья. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в степь. 

День Здоровья – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: 

применение знаний, полученных на уроках, проведение научных исследова- 

ний на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, 

ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют туристические 

навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. 

д.). Мероприятие заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 
 

Участие в Дне Здоровья помогает обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при- 

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре- 

сти важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь- 

ных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий ре- 

зультат, выносливости, создаются доверительные отношения между участ- 

никами. 
 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого высту- 

пают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематери- 

альный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, 

идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традицион- 

ным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня 

проводится праздничный концерт. 
 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами про- 

ведения праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сцена- 

рия, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле да- 

ет ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступле- 
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ния на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к 

тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, органи- 

зации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 
 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу акти- 

вистов, участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и 

проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасно- 

сти, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музы- 

кального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 

народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 
 

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизиру- 

ющая приобретение ребенком своего первого социального статуса — школь- 

ника. Организуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ре- 

бенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, полу- 

чить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знако- 

мой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ре- 

бенка, а успех ребенка — на настроение всего класса. 
 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 2-х классов в 

школьной библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной 

школы и вводящий их в круг активных самостоятельных пользователей 

школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие отношения к 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отноше- 

ние к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная рабо- 

та и творчество с которыми дает радость общения. 
 

На уровне классов: 
 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешколь- 

ных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе про- 

веденных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела шко- 

лы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, ис- 

полнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон- 
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дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при- 

глашение и встречу гостей и т. п.). 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове- 

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар- 

шими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и дру- 

гими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бе- 

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучаю- 

щимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ- 

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб- 

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся 

(ШНОУ) – это общественная добровольная творческая организация учащих- 

ся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, тех- 

ники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной ини- 

циативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной дея- 

тельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного 

общества могут стать победители научно-практических конференций. Ос- 

новное направление деятельности научного общества – просвещение уча- 

щихся в области естественных , гуманитарных, математических науках, ор- 

ганизация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ- 

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение об- 

щаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном 

обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследо- 

ваний, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельно- 

сти дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со- 

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения 
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для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, полу- 

чают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 
 

Детское общественное объединение волонтеров «Добрые сердца» Обще- 

ственное объединение, целью которого является совместное решение раз- 

личных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащие- 

ся с 1-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в 

школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родите- 

лями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие каче- 

ства, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Работа в детском общественном объединении волонтеров 

«Добрые сердца»» способствует воспитанию у обучающихся активной граж- 

данской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических ка- 

честв, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социаль- 

ной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой дея- 

тельности, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в ко- 

манде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чув- 

ствовать ответственность за результат. 

Юные инспекторы движения (резервный отряд ЮИД «Зелѐный ого- 
нѐк»). В резервный отряд входят обучающиеся 1,2 классов. Цели и задачи 

отряда ЮИД: 

- оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по 
формированию ответственности за безопасность своей жизни и окружающих 

на дорогах; 

-активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ; 
- социализация детей и подростков, привитие навыков общественной органи- 

зационной работы, ответственности, товарищества через деятельность объ- 

единения отряда ЮИД. 
 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогиче- 

скими работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоин- 

формации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формиро- 

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореали- 

зации обучающихся. 
 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа 

школьного актива, состоящая из учеников 4–11-х классов, включающая в се- 

бя пресс-центр, фотостудию, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, 

осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, 

подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школь- 
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ных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных меропри- 

ятий. Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также 

во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое от- 

деление школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого 

куратора. ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделени- 

ях проводятся регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на 

месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. При необходимо- 

сти члены отделений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам 

школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в ре- 

кламе, продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планирова- 

нии ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают 

участие в совете дела. 
 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабаты- 

ваются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи- 

няться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответствен- 

ность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, 

понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность 

проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, фор- 

мируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и кри- 

тическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования. 
 

«Школьная газета» – ежемесячное школьное издание, издается инициатив- 

ной группой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, 

определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за 

рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом вы- 

полнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редак- 

торскую проверку силами наиболее грамотных учеников. В процессе работы 

учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первона- 

чальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», 

«корректор». 
 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 

рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут замет- 

ки, делают репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социаль- 

ных сетях, на сайте, в «Школьной газете». Формируются коммуникационные 

навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Владимировской СОШ прово- 

дится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и после- 
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дующего их решения. Основными принципами, на основе которых осу- 

ществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори- 

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный про- 

цесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру- 

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче- 

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работни- 

ками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую- 

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной по- 

становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи- 

тательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов- 

местной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личност- 

ное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Владимировской СОШ осу- 

ществляется по следующим направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
 

№ Направле- 

ние 

Критерии Способ получе- 

ния информа- 
ции 

Ответ- 

ственные 

Оценочный 

инструмен- 
тарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализа- 

ции и само- 

развития 

обучаю- 

щихся. 

динамика 

личностно- 

го развития 

обучаю- 

щихся 

каждого 

класса. 

педагогическое 

наблюдение 

Классные 

руководите- 

ли, замди- 

ректора по 

ВР 

Методика 

Н.П.Капусти 

на 

2 Состояние 

организуе- 

мой в шко- 

ле совмест- 

ной дея- 

тельности 

наличие в 

школе ин- 

тересной, 

насыщен- 

ной собы- 

тиями и 

-беседы с обу- 
чающимися и их 

родителями, пе- 

дагогическими 

работниками, 
лидерами уче- 

заместителем 

директора по 

воспитатель- 

ной работе, 

классными 

руководите- 
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 обучаю- 

щихся и 

взрослых. 

личностно- 

развиваю- 

щей сов- 

местной 

деятельно- 

сти обуча- 

ющихся и 

взрослых. 

нического само- 

управления; 

-анкетирование 

обучающихся и 

их родителей, 

педагогов, лиде- 

ров ученическо- 

го самоуправле- 

ния. 

лями, акти- 

вом старше- 

классников и 

родителями 

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество совместной дея- 

тельности классных руково- 
дителей и их классов 

Анализ динамики от- 

зывов родителей 
(письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в 

школе внеурочной деятель- 

ности 

Анализ динамики ре- 

зультатов внеурочной 

деятельности (творче- 
ские отчеты) 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Качество реализации лич- 

ностно развивающего по- 

тенциала школьных уроков 

Анализ динамики ре- 

зультатов поведения и 

активности учащихся 
на уроке, ВШК 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Качество существующего в 

школе детского самоуправ- 

ления 

Анализ динамики 

продуктивной актив- 

ности обучающихся в 

жизнедеятельности 
класса (школы) 

Классный руководитель 

Качество проводимых об- 

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики ре- 

зультатов анкетиро- 

вания участников 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии со- 

держательной инфор- 

мации о трансляции 

воспитательной прак- 

тики 

Классный руководитель 

 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Владимировской 

СОШ будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагоги- 

ческому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует 

учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный 

год. 
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни (далее – Программа) в соответствии с определением 

ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен- 

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско- 

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче- 

ская культура, безопасность человека и государства. Программа направле- 

на на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою эко- 

логическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при- 

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду- 

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благо- 

получия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни на ступени начального общего образования и основного 

общего образования очень актуальна и сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 
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и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла- 

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и все- 

го населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком со- 

стояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи- 

мость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляе- 

мая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, спо- 

собствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе, разви- 

вающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита- 

ния, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым усло- 

вием ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста с опорой на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необхо- 

димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберега- 

ющей организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, созда- 

ние благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская ра- 

бота с их родителями (законными представителями), привлечение родите- 

лей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще- 

го образования и ФГОС ООО; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях 

Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в пер- 

вом классе четырехлетней начальной школы». 

Разработка Программы, а также организация всей работы по еѐ реа- 

лизации строится на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасно- 

сти и практической целесообразности. 

Цель Программы − сохранение и укрепление физического, психологиче- 

ского и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательно- 

му и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых ре- 

зультатов освоения Образовательной программы. 

Задачи Программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на при- 

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
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сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влия- 

ющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега- 

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра теле- 

передач, участия в азартных играх; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о суще- 

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов- 

ность на х основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи- 

ме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно- 

стями роста и развития. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 
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-родители. 

Содержание Программы : 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: 

Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоро- 

вительно-развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической 

информацией; 

доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который пред- 

полагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического 

характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью вы- 

бора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисова- 

ния, моделирования драматических сцен. 

положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделя- 

ется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принци- 

па, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отри- 

цательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществле- 

ния; 
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системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществ- 

ления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в ви- 

де целостной системы; 

сознательности и активности. Направлен на повышение активности обуча- 

ющихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответ- 

ственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип высту- 

пает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни. 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно Проведение динамических пауз на уроках, контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактиче- 

ских упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных сек- 

циях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, гене- 

ральная уборка классной комнаты. 

Один раз 

в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз 

в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз 

в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных ин- 

фекций, День здоровья, праздник здоровья. 

Примерное программное содержание по классам 
 

класс Содержательные линии 

2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль- 

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни. 
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3 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и пси- 

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы зака- 

ливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного по- 

ведения. 

4 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила без- 

опасного поведения. 

Этапы организации работы школы по реализации Программы. 

Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данно- 

му направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие- 

ны, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы про- 

светительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐн- 

ного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реали- 

зовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про- 

цесс; 
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-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвеще- 

ния, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вред- 

ных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще- 

ние, пропаганду здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации школы, обучающихся стар- 

ших классов, родителей (законных представителей), специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про- 

блеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных пред- 

ставителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея- 

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориен- 

таций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 
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ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу − 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, ис- 

кусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследова- 

тельская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регу- 

лятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, эко- 

логически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие си- 

туации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по форми- 

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура шко- 

лы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы эколо- 

гическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по- 

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу- 

чающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся; 
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оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи- 

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи- 

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра- 

боту с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чере- 

довании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз- 

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, про- 

шедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе- 

циалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей разви- 

тия обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по ин- 

дивидуальным образовательным маршрутам; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под 

строгим контролем медицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен- 

ности здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обуча- 

ющихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитате- 

лями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способ- 

ствует активной и успешной социализации младшего школьника, развива- 

ет способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты раци- 

ональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея- 

тельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность класс- 

ной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практи- 

кум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль- 

ного физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив- 

но-двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ- 

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно- 

сти; 
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организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф- 

фективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорово- 

го и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных мо- 

дулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тема- 

тике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может ис- 

пользоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на 

экологическое просвещение младших школьников, выработку у них пра- 

вил общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоро- 

вья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опас- 

ность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», 

«Экологическая безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по 

проблемам охраны здоровья обучающихся может использоваться учебно- 
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методический комплект «Все цвета, кроме чѐрного». Комплект включает 

тетради для учащихся «Учусь понимать себя», «Учусь понимать других», 

«Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу 

для родителей. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию 

в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия 

в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, за- 

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты реализации Программы. 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

высокий уровень сплочения детского коллектива; 
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активное участие родителей в делах класса; 

способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологиче- 

ской культуры и ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

внутренние: учителя физической культуры, школьный библиотекарь. 

внешние: школьная библиотека, спортивные секции. 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся 

через психологические тестирования: в 1-ых классах ,адаптация к школе, 2-4 

классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в среднюю 

школу. 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: дина- 

мики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо- 

сти учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в об- 

ласти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной ра- 

боты. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, формированием экологической культуры. Во вне- 

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной и экологической направленности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направле- 

нию в муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон- 

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уров- 

ня деятельности управленческого звена школы; 
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повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой 

среде; 

автоматизм навыков личной гигиены; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, анкет 

для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно 

ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гиги- 

ены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Про- 

граммы и необходимости еѐ коррекции проводится систематический мони- 

торинг реализации Программы, который включает в себя: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о пробле- 

мах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения 

в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока- 

зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо- 

лезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Направление Планируемые результаты 
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Формирование ценностного отноше- 

ния к здоровью и здоровому образу 

жизни 

У учащихся сформировано ценностное от- 

ношение к своему здоровью, здоровью близ- 

ких и окружающих людей. 

Учащиеся имеют элементарные представления 

о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Учащиеся имеют первоначальные представле- 

ния о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

Создание 
здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, тре- 

бованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная организация образова- 

тельного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требова- 

ний к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях 

доп.образования) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация физкультурно - оздоро- 

вительной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с обу- 

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организа- 

ция уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных образова- 

тельных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных сорев- 

нований, дней здоровья, занятий по профилак- 

тике вредных привычек. 
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2.6. Программа формирования экологической культуры. 

Программа обеспечивает формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 
в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

 Цель программы: создание условий для развития у детей чувства со- 
причастности в решении экологических проблем через непосредственное 
включение их в учебно - познавательный процесс, разработка непосред- 

ственных приемов, способов активизации механизмов развития экологиче- 
ской культуры младших школьников, посредством их вовлечения в практи- 

ческую учебную и исследовательскую деятельность 

 
Задачи 1-го года обучения: 

Пробудить и развить чувство сопричастности ребенка к миру; 

Знакомить с окружающим миром через чувственное эмоциональное вос- 
приятие; 

Освоение элементарных практических навыков и правил поведения во время 

прогулок и экскурсий на природу. 

 

 
Задачи 2-го года обучения: 

Создание образовательной среды, позволяющей детям освоить ин- 

формацию по краеведению, экологии, наукам о Земле; 

Овладение простыми приемами художественного творчества; 

Приобретение навыков межличностного общения; 

Изучение приѐмов взаимосвязи растений и животных, способов приспособ- 
ления живых организмов; изучение влияния неживой природы на живой ор- 
ганизм. 

Задачи 3-го года обучения: 

Развитие представлений о природных сообществах как совокупности совмест- 

но обитающих, находящихся в тесной взаимосвязи организмов: 

 
Знакомство с экологическими законами, как основами о природном 
равновесии и роли человека в его сохранении. 

Задачи 4-го года обучения: 
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Углубление и расширение экологических знаний; 

Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в ко- 
торой взаимодействуют все объекты; 

Понимание роли человека как главной образующей силы; 

Обучение способам выражения своего отношения к природе через 
изобразительную практическую деятельность. 

 

 
Основные методы и формы работы с детьми 

1. Эколого-ориентированные: 

эколого-психологические тренинги «Не хочу хвалиться, но я...» , «Здесь 
теперь…», "Все связано со всем" 

праздники «День Земли», дискуссии ««Экология – это…», « Воспита- 
ние ответственности за Землю» 

натуралистские мероприятия "Земной шар" , "Неоконченный рассказ". 

экологические «ЗОО-эрудицион» , деловые «МЫ С ВАМИ ГДЕ- 

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» , имитационные игры «КТО ЕСТЬ КТО?»; 

2. Природоохранные: 

субботники, 

экологические акции «Посади дерево», «Бой с мусором», «Накорми 
птиц», «Весна-скворцы». 

акции по охране природы «Мой город», «Мой школьный двор» 

3. Проектно-исследовательские 
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экологические практикумы «Вода», «Почва», «Климат»; 

олимпиады «Экознайка»; 

коллективные творческие дела (КТД), 

 

4. Просветительские: 

Ведения классного уголка «Мир природы», 

выпуск экологического листка в соответствии с месяцем; 

театрализованные мероприятия «Охранять природу – значит охранять 
родину», «Лесная сказка»; 

5. Эколого-краеведческие: 

Экскурсии «Парк», «Лесополоса», «Поле», «Многообразие птиц». 

Самостоятельная исследовательская работа 

Определение биологического разнообразия агросистемы. Выявление изме- 
нений агросистемы под влиянием человека. 

Выявление основных причин нарушений экосистемы под влиянием чело- 
века. 

 
Отчетная конференция по итогам исследовательской работы: 

Сообщение: ―Коллекция увиденных животных и растений‖ – по результатам 
исследования биоразнообразия изученных экосистем. 

Сообщение: ―Жалобная книга природы‖ – по результатам исследования 
нарушений изученных экосистем. 

 
Акции 

 

Название Цель 
Планируемый 

Сроки 
результат 

 воспитание 
благоустройство  

 

Сентябрь- октябрь 

 

ответственного 
«Чистое классного кабинета, 

отношения к село» пришкольной 
 окружающему миру, территории 
 взаимопомощи  

«Мы в 
 Эссе, ноябрь,февраль,май 

Воспитание любви к фотовыставка, 
 

ответе за 
 

животным, исследовательские и 
 

тех, кого 
 

ответственности. проектные работы, 
 

приручили» май 
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  выставка-праздник  

«Я и мир Самовыражение  

Выставка 
 

декабрь моих личности, 

увлечений» самопрезентация 

 Воспитание доброго, Площадки,  

Ноябрь- март 
«Покормите ответственного 

организованные 
птиц» отношения к живой 

участниками 
 природе 

 Эстетическое   

 

 
в течение уч. года 

 воспитание детей, Благоустройство  

благоустройство 
«Раскрасим территории школы, 

школы, двора, 
жизнь к двора, подъезда, 

подъезда, 
лучшему» организация досуга 

общественно-  

детей  полезная 

 деятельность  

 
Формирование 

Наведение чистоты и  
 

в течение уч. года 

«Чистота порядка на 
уважения к своему и вокруг пришкольной 
чужому труду, меня» территории и в 
сохранение чистоты 

 кабинете 

 Воспитание Накопление  

 
В течение уч.года 

 бережного и информации об 
«Дорогою созидательного экологических 
добра» отношения к своему проблемах своего 
 ближайшему микрорайона и идей 

 окружению по их решению 

 Воспитание   

 
Октябрь- май 

 ответственности за  

«Мы растем посаженное дерево, Озеленение школы и 
вместе» кустарник. Привитие школьного двора 
 навыка  

 коллективного труда  

 
Конкурсы 

Название Цель 
Планируемый  

Cроки 
результат  

 
"Праздник семьи" 

Воспитание  исследовательские   
октябрь доброго,  работы,  

воспитание  создание родового  

принадлежности к дерева,  
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Цикл    

 
в течение года 

тематических игр Создание единого Приобщение семьи 
(встреч) с семьями ценностного к единым 
"Культура семьи - экологического экологическим 
культура пространства ценностям 

общества"   

 Научить  

 
 

Выставка 

 

 
 

в течение года 

Конкурс бережному 
разрешающих и отношению к 
запрещающих природе, 
знаков поведения приобщить к 
в природе экологической 

 культуре 

 Развитие чувства к  

 

 
 

Выставка 

 

 

 
 

в течение года 

 прекрасному, 
 научить видеть 
Конкурс - красоту родного 
фотографий "Мы края. 
и природа" Развитие 
 фотографической 
 зоркости, 

 наблюдательности. 

 Показать  

 

 
Выставка 

 

 

 
февраль 

«Сохраним 
учащимся все 

разнообразие разнообразие 
флоры» – конкурс флоры, научить 

газет 
распознавать 
определенные 

 виды растений. 

 Показать  

 

 
Выставка 

 

 

 
март 

"Сохраним 
учащимся все 

разнообразие 
разнообразие 
фауны" - конкурс фауны, научить 

газет 
распознавать 

определенные 

 виды животных. 
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 Расширение  Ежегодно, по 
Интеллектуальные кругозора, плану школьных 
игры закрепление методических 

 знаний. объединений 

 Самовыражение  
 

Выступление 

 

Фестиваль личности, 
Ежегодно – конец 

Экологических пропаганда 
сентября агитбригад экологического 

 движения  

Фотовыставка - 
Научить видеть  

Выставка 

 

красоту Ежегодно в начале 
«Братья наши 

окружающего октября 
меньшие» 

мира  

 Показать красоту  

 

 

Выставка 

 

Выставка природного  

творческих работ материала,  

учащихся из 
научить Ежегодно 
художественной сентябрь- октябрь 

природного 
обработке 

 

материала 
 

различных  

 материалов.  

 формирование   

 

в течение года 

Конкурсы 
норм культурного  

поведение и  

«Культура и внедрение правил Свод ритуалов 
этикет в нашей 

этикета в 
школы 

жизни" 
 

повседневную  

 жизнь  

 

Проекты 

«Добрая зима» 

Цель проекта – проведение ярмарки, которая предлагает «покупателям» кор- 
мушки для птиц, изготовленные детьми. В качестве денег служит умение 

назвать и описать зимующих птиц. Ярмарка проводится либо в школе, либо 
«выездная» - на улице, во дворе. Главный итог проекта, о котором должны 
сказать дети, - сколько людей имеют теперь кормушки и могут вывесить их 
для птиц возле своего дома, у себя на окнах. 

При подготовке к ярмарке, дети посещают школьный музей природы, изучают 
биологические особенности птиц, их повадки. Знакомятся с видами кормов, 
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которые предпочитают те или иные виды птиц и которые можно приготовить 
своими силами. 

Ярмарка, как известно, не только торг, а еще и веселое, зрелищное представле- 
ние. «Птичьи» костюмы, рисунки и плакаты, звучащие на ярмарке стихи, пес- 
ни – все будет одним общим призывом: «Пусть будет зима доброй для перна- 

тых!» 

 
«Коллекция увиденных животных» 

Цель – составить «коллекцию» увиденных в школьном музее животных. 

Кто-то коллекционирует марки, кто-то значки, а участники нашего проекта – 
свои наблюдения. 

После посещения музея, дети вспоминают увиденных животных и составляют 
свою коллекцию, в которой будут рисунки, фотографии, вырезки из старых 

журналов, газет. 

Подведение итогов – праздник. Коллекции демонстрируются всем, о самых 
удивительных, редких, исчезающих видах животных дети рассказывают в 

классе. 

«Птичья столовая» 

Проект осуществляется в зимнее время. Суть его – в создании и организации 

регулярной работы птичьей «столовой» на школьной территории, изучении 
взаимоотношений между различными видами зимующих птиц. Дети продумы- 

вают, где лучше разместить «столовую», какие кормушки, для каких птиц 
предусмотреть. 

Открытие птичьей «столовой» проводится торжественно, а далее дети пооче- 
редно ведут наблюдение за «столовой» и дежурят в ней: подправляют кормуш- 

ки, насыпают корм. В процессе наблюдения ученики ведут Дневник юного ис- 
следователя, в котором записывают виды зимующих птиц, делают их описание, 

зарисовки, в том числе, используя экспонаты школьного музея. Наблюдают за 
взаимоотношениями разных видов, делают выводы. 

 
«Красная книга села» 

Цель проекта – составить Красную книгу своего микрорайона (или ближайше- 
го парка, пришкольного участка), выявив, какие растения являются редкими на 
его территории, какие растения, произрастающие там, официально включены в 

Красную книгу РФ. 

 
Красная книга пополняется не только за счет внимательных наблюдений, но и 
благодаря материалам школьного музея природы. 
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«Лесная аптека» 

Цель проекта – познакомиться с лекарственными растениями, выяснить, 
какие из них растут в данной местности, открыть лесную аптеку у себя в 

классе. 

открытию лесной аптеки дети готовятся в классе, музее природы и самостоя- 
тельно. Во время прогулки в лес (парк) с классом или с родителями дети со- 
бирают определенный вид растений для аптеки. Это могут быть доступные 
для сбора детьми листья мать-и-мачехи, цвет липы, свежая крапива, шипов- 
ник, мята, лопух и т.п 
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Ожидаемые результаты 

Усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окру- 
жающим миром, трансформация значительной их части в привычки ребѐнка; 

Наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориен- 
тация на практическое применение их; 

Потребность в общении с представителями животного и растительного мира, 

сопереживание им, проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, при- 
роде; бережное отношение ко всему окружающему; 

Проявления эстетических чувств, умения и потребности видеть и пони- 
мать прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельно- 

сти; 

Проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окру- 
жения. 

Способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить свои дей- 
ствия с последствиями их для окружающих людей, природной и социальной 

среды, самого себя. 

Эмоциональные реакции на явления окружающего мира – способность к со- 
страданию людям, животным, растениям, проявлению доброты, жалости, мило- 
сердия и др. 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы формирования экологической куль- 
туры младших школьников оцениваются в рамках мониторинговых процедур (ан- 
кеты, тесты, наблюдения, методики, анализ продуктов деятельности, ведение про- 

токолов наблюдения за деятельностью обучающихся, опросники и т.д.). 

Мониторинг компетентностей обучающихся 
 

 

Компетенции обучающихся Методический инструментарий 

Диагностика уровня экологической Методика Кашлева С.С. 

культуры личности «Диагностика уровня 
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 экологической культуры 

личности» 

Методика «Природа благодарит и 

сердится» 

Исследование типа доминирующей Вербальная ассоциативная 

установки в отношении природы методика «ЭЗОП» (С.Д. Дерябо и 

 В.А. Ясвин) 

Определение отношения учащихся к Ведение протоколов наблюдения 

объективному миру, другим людям и к за деятельностью учащихся 

самому себе  

Диагностика ведущего типа мотивации Методика диагностики мотивации 

взаимодействия с природными объектами: взаимодействия с природой 

эстетического, когнитивного, «Альтернатива» (С.Д. Дерябо и 

практического и прагматического В.А. Ясвин) 

Диагностика интенсивности Методика «Отношение к 

субъективного отношения к экологическим экологическим проблемам» 

проблемам (Кочетков) 

Выявление интенсивностной Методика «Диагностический 

характеристики эмпатийных тенденций в опросник склонности к 

форме сопереживания (умения поставить сопереживанию» (Юсупов) 

себя на место другого), позволяет оценить  

общий уровень склонности к  

сопереживанию и уровни шести векторов  



184 
 

сопереживания (с родителями, с  

животными, с престарелыми людьми, с 

детьми, с героями 

художественных произведений и со 

сверстниками в межличностных 

отношениях) 

Определение значимости Методика «Ценностные 

терминальной ценности – «гармония с ориентации» 

природой» (достижение духовного и М. Рокича в модификации 

физическое единения с внешним миром) В.В.Калиты 

и инструментальной ценности –  

«экологичность» (любовь к природе,  

способность чувствовать и понимать  

окружающий мир, забота о растениях и  

животных)  

Изучение экологической культуры «Комплексная анкета по 

учащихся как генеральной цели общего выявлению состояния 
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экологического образования экологической культуры 

учащихся» (Глазачев, Кашлев, 

Марченко) 

Диагностика интенсивности Опросник личностный 

непрагматического отношения к природе «Натурафил» (С.Д. Дерябо, 

 
В.А. Ясвин) 
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2.7. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 
 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос- 
новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 
Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра- 
ниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат- 
риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каж- 

дого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож- 

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образо- 
вания и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выра- 
женным нарушением физического и психического развития. 

 
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен- 
ными возможностями здоровья; 

 
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред- 

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 
— непрерывность 

— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи. 

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю- 

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 
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• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и под- 

готовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро- 

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в фи- 

зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по- 

знавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде- 

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали- 

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита- 

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея- 

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обуча- 

ющимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителя- 

ми (законными представителями), педагогическими работниками. 

Механизм реализации программы 

 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

логопедическое и педагогическое сопровождение. 

 
Механизм реализации: 

1) Индивидуальный и дифференцированный подход (в инклюзивных классах). 

Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу- 

чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— разработка адаптированной образовательной программы, рабочих программ по 
учебным предметам на текущий учебный год; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоро- 
вья коррекционных методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его осо- 

быми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек- 
ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в дина- 
мике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 
его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в условий жизнедеятельности. 

 

 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы педвсеобуча для родителей (законных представителей): беседа 
«Семья в воспитании особого ребенка», тренинг «Мама, папа, я», беседа «Особенно- 

сти выполнения образовательной деятельности», тренинг «Успехи, достижения ре- 
бенка – поговорим об этом». 
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— проведение тематических выступлений для педагогов по теме «Индивидуально- 
типологические особенности различных категорий детей с ограниченными возмож- 
ностями здоровья». 

текущем учебном году в МБОУ Старо-Петровская СОШ организована образователь- 
ная деятельность обучающихся, которым требуется особый педагогический подход. 
Процесс обучения таких обучающихся ведется в инклюзивных классах. 

 
основу образования таких обучающихся включается: 

- индивидуальный подход к обучению; 

- включение в познавательный процесс всех участников: детей, родителей, педагогов; 

- создание вариативной развивающей среды; 

- установление доверительных отношений с родителями, сотрудничество с близкими 

ребенку людьми. 

Этапы реализации программы 

Диагностическая работа: информационно-аналитическая деятельность учителей 
предметников, педагога психолога с целью построения индивидуальной траектории 
достижения предметных результатов и УУД. 

 
Коррекционная работа: организационно-исполнительская деятельность: индивиду- 

альный подход в организации образовательного процесса, имеющий коррекционно- 
развивающую направленность. 

 
Консультативная работа: контрольно-диагностическая деятельность: анализ ре- 
зультатов работы в соответствии созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных технологий и приемов; консультации учителей 
предметников педагогом психологом, социальным педагогом для дальнейшей орга- 

низации образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательным 
потребностями. 

 
Просветительская работа: регулятивно-корректировочная дея- 

тельность: организация работы с родителями (законными представителями), учите- 

лями предметниками по результатам достижений и внесение необходимых измене- 

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся, процесс 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Социальное партнерство: 

Медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 
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«Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья» 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру- 
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; со- 
блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти- 
мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза- 
висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви- 
вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор- 

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и физического развития. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы с умственно-отсталыми 
обучающимися для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго- 
га-психолога, учителя—логопеда, УМК для работы с обучающимися VIII вида. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Владимировской СОШ 

для работы с обучающимися с ОВЗ: индивидуальные приспособления для 

обучения, рекомендованные ЦПМПК. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей. 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план МБОУ Старо-Петровская СОШ для начального общего 

образова- ния на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер- 

жденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра- 

ча России от 28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос- 

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

8. Приказ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос- 

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю- 

щими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254»; 

9. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образо- 

вания, одобренная решением Федерального учебно-методического объедине- 

ния по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Письмо Министерства образования Ростовской области от 20.05.2022 № 

24/3.1 – 8923 «Рекомендации по составлению учебного плана образователь- 

ных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области на 2022-2023 учебный год». 

12. Устав МБОУ Старо-Петровская СОШ. 
 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра- 

зовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685- 

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
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программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). 
Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не- 
дели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной не- 
деле. 

 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
 

 2–4-е классы – 34 недели. 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образова- 

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину не- 
дельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 
 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучаю- 

щихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализа- 

ция индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистан- 

ционных технологий. 
 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется пре- 

имущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри- 

ятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учеб- 

ному предмету. 
 

Планируемые результаты в 2–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 
 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятель- 

ность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего 

развития. 
 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предме- 

та опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополага- 

ющих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. 
 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об- 

разовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
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классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, 
ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос- 

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво- 

димое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важней- 

ших целей современного начального общего образования: 
 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уров- 

нях основного общего образования, их приобщение к информационным тех- 

нологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чте- 

ние на родном языке» 

Учебный план предусматривает изучение «Русского языка» на этапе начального 

общего образования (обязательная часть) в объеме: 2 класс –недельная нагрузка 4ч., 3 

класс –недельная нагрузка 4ч., 4класс –недельная нагрузка 4ч. С целью выполнения 

требований учебных программ по русскому языку в 2-4 классах учебный предмет 

«Русский язык» дополняется частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (1 час). В итоге на учебный предмет «Русский язык» отводится: 2 класс – 

недельная нагрузка 5ч. 
 

Реализация содержания учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивается 
«Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа». Учебный план 

предусматривает изучение предмета «Литературное чтение» на этапе начального об- 

щего образования в объеме: 2 класс – недельная нагрузка 4ч., 3 класс –недельная 

нагрузка 4ч., 4класс –недельная нагрузка 3ч. 
 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и лите- 

ратурное чтение на родном языке» в 1–2-х классах осуществляется в рамках предмет- 

ной области «Русский язык и литературное чтение». 
 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на род- 

ном языке» в 3–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 
 

2. «Математика и информатика» 
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Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 
часа в неделю в 2–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляет- 

ся в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается 

за счет включения тематических модулей в программы учебных предметов «Матема- 

тика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 
 

3. «Иностранный язык» 
 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 
 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объ- 

еме 2 часа в неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий 

мир» в 2–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии 

в современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапред- 

метных результатов, связанных с использованием информационных технологий. В 
содержание курса дополнительно введены развивающие разделы социально- гумани- 

тарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, 

часы этнокультурной направленности «Доноведение». 
 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». 
 

6. «Искусство» 
 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю 

в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2–4-х 

классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», ко- 

торый обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связан- 

ных с использованием информационных технологий. 
 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–4-х классах. 
 

7. «Технология» 
 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 2–4-х 

классах включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, свя- 

занных с использованием информационных технологий. 
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8. «Физическая культура» 
 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 
объеме 3 часа в неделю в 2–4-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

расширение учебного предмета «Русский язык. С целью выполнения требова- 

ний учебных программ по русскому языку в 2 классе учебный предмет «Рус- 

ский язык» дополняется частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (1час). 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час вы- 

деляется на учебный предмет «Родной (русский) язык» 3 класс 0,5 часа в не- 

делю, 4 класс 0,5 часа в неделю. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час вы- 

деляется на учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

язык» 3 класс 0,5 часа в неделю, 4 класс 0,5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Недельный учебный план 

МБОУ Старо-

ПетровскаяСОШ 

НОО на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная работа) 
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Предметные области 

Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество 
часов в неделю 

Всего 

II III IV  

 Обязательная 
часть 

    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чте- 
ние 

4 4 3 
11 

Родной язык 

и литературное чте- 

ние на родном язы- 

ке* 

Родной язык     

Литературное чте- 
ние на родном язы- 

ке 

    

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и ин- 
форматика 

 

Математика 
4 4 4 

12 

Обществознание и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
2 2 2 

6 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз- 
ных культур и 

светской этики 

   
1 

 
 

1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
3 

Технология Технология 1 1 1 3 

 

Физическая культура 
Физическая куль- 
тура 

3 3 3 
9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образо- 
вательных отношений 

1 1 1 
 

3 

Русский язык 
1 

   

1 

Родной язык 
 

0,5 0,5 
1 

Литературное чтение на родном языке 
 

0.5 0,5 
1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 23 23 
 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответ- 

ствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ 

Старо-Петровская СОШ. 
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Объем времени, отведенного на   промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графи- 

ком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 
 

 

 
 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом 

2–4-е Математика Контрольная работа 

2–4-е Окружающий мир Тестирование 

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2–4-е Технология Творческая работа 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 
 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ Владимировской СОШ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности МБОУ Владимировской СОШ разработан на 

основании: 

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные зако- 

нодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государ- 

ственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

Постановления: 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени- 

ях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. По- 

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного об- 

щего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга- 

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова- 

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 
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- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо- 

вательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государствен- 

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный при- 

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373»; 

Письма: 
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин- 

ской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по- 

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа организации внеурочной деятельности в МБОУ Владимировской 

СОШ в начальных классах состоит из программ, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности: 

- спортивно–оздоровительное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- социальное, 
- духовно-нравственное. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повы- 

шения качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонен- 

том базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй поло- 

вине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору 

учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию уча- 

щихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учи- 

тываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды 

внеучебной деятельности: 

• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

• трудовая (производственная) деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 

 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспита- 

ния, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

• беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

• упражнение, 

• поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

• методы игры в различных вариантах, 
• составление плана и т.д. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1) проектная деятельность (участие в конкурсах исследовательских работ на уровне 

школы, района; разработка проектов к урокам) 

2) гражданско-патриотическая деятельность (встречи с ветеранами и детьми Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; уроки мужества; 

смотры строя и песни; выставки тематических рисунков; оформление газет о боевой 

и трудовой славе земляков; тематические классные часы; 

3) научно-познавательная деятельность (предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.) 

4) художественное творчество (организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся, проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, участие в конкурсах, 

выставках детского творчества на уровне школы, района, округа, города); 

5) социальное творчество (социально преобразующую добровольческую деятель- 

ность); 

6) трудовую (производственную) деятельность (акции «Посади дерево», «Накорми 

птиц», разведение комнатных цветов, проведение субботников) 

7) спортивно-оздоровительную деятельность (работа спортивных секций по футболу, 

волейболу, теннису, лыжам, организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по охране 

здоровья, применение на уроках игровых моментов, физминуток, 

динамических пауз) 

Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 
При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

Духовно- нравственное направление. 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенци- 

ала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея- 

тельности; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной само- 

оценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление представлено кружком «Доноведение». Необходимость нрав- 

ственного образования в школе основывается на потребности общества в нравствен- 

но зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам 

общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Рабочая программа курса «Доноведение» для 1-4 классов разработана на ос- 

нове примерной программы, рекомендованной Министерством образования РФ в со- 

ответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения, Сухаревской Е.Ю. в соответ- 

ствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поко- 

ления. Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена Ростов- 

ская область и по которой протекает река Дон, называют Донской край. Отсюда 

название кружка - «Доноведение». Мир, окружающий ребѐнка постоянно изменяет- 

ся, происходит обогащение социального опыта ребѐнка (семья, школа, друзья), у него 

возникает потребность расширить знания о природной и социальной среде, в которой 

он проживает. Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей 

младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском 

крае и адекватного понимания места человека в нѐм. С этой позиции можно выделить 

следующие задачи изучения родного края. 

Планируемые результаты кружка «Доноведение»: 

Личностные 
- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры за- 

висимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

-объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделиро- 

вать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите. 

- оценивать собственные знания и умения; 
- доводить дело до конца. 

Метапредметные: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять после- 

довательность собственных действий; 
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- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в слу- 

чае расхождения с предлагаемым эталоном. 

Предметные: 
- находить использоваться учебной и справочной литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том 

числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ро- 

стовской области как источник информации; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со- 

трудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить 

рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими род- 

ственниками, местными жителями. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста- 

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст- 

ных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление представлено: шахматный всеобуч «Шахматы» и кружок «Ос- 

новы здорового питания» 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе Про- 

граммы «Шахматы – школе», автор И.Г.Сухин. Данный всеобуч ведется в 1-4 класс 

- 2 часа в неделю. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение сле- 

дующих результатов образования: 

•личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ- 

ки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж- 

данской идентичности; 

•метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные дей- 

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

•предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предме- 

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе- 

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола- 

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллек- 

туальному направлению ―Шахматы‖ является формирование следующих умений: 

•Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 
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•В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об- 

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общеин- 

теллектуальному направлению ―шахматы‖ – является формирование следующих уни- 

версальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
•Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

•Проговаривать последовательность действий. 
•Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

•Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

•Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова- 

тельных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
•Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

•Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 
•Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и по- 

нимать речь других. 

•Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 
•Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельно- 

сти. 

•Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 
•Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Данное направление реализуется программой кружка «Основы здорового питания» 

- 2 часа в неделю в 1-4 классах. Рабочая программа курса разработана на основании 

образовательной программы«Разговор о правильном питании» , разработанной 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии образования 

под руководством М.М. Безруких, директора этого института, академика РАО и ме- 

тодического пособия для учителей/ Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011; 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из со- 

ставляющих здорового образа жизни. 

Формы работы: 
• Групповая работа. Работа в парах.(сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, об- 

разно-ролевые игры, дискуссии). 
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• Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, 

рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы 

требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 

• Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение са- 

нитарно-гигиенических требований. 

Методы: 
• Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 

• Проблемный 
• Частично-поисковый – (творческие задания: Режим для моей семьи. Любимые блю- 

да мамы. Чем тебя накормит лес). 

• Объяснительно-иллюстративный. 
В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

• о правилах и основах рационального питания, 
• о необходимости соблюдения гигиены питания; 

• о полезных продуктах питания; 

• о структуре ежедневного рациона питания; 

• об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 
• об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изме- 

нение в рационе питания; 

• об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

Умения, полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наибо- 

лее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учѐтом границ личностной активности кор- 

ректировать несоответствия; 

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определѐнной степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установле- 

ние контактов с другими людьми. 

 

Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого чело- 

века являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетиче- 

ских идеалах и ценностях. 

Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способно- 

стей; 
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формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной дея- 

тельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в простран- 

стве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценно- 

стям культуры своего народа; 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах ху- 

дожественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Данное направление представлено в рамках плана классного руководителя. Формы 

занятий данного направления: классные часы, общешкольный мероприятия, конкур- 

сы, фестивали, проекты и т.д. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры речи, воображения; 

овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного общего образования. 

На интеллектуальное развитие по интересам направлен кружок по выбору: 

«УМКа (умная математика каждому)» - 1 час в неделю: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 
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— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодоле- 

вать трудности 

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышле- 

ния. 

«Веселая грамматика» - 1 час в неделю: 

Планируемые результаты 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности шестиклассников. 

Второй уровень результатов: 

участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных мероприяти- 

ях по русскому языку, конкурсах, викторинах; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио- 

тек и Интернета; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, слова- 

рѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полу- 

ченную информацию в различных видах деятельности; 

участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, краевого уровня. 
Занятия проходят в занимательной, игровой форме происходит расширение знаний в 

области английского языка, математики, русского языка а также подготовка к пред- 

профильному обучению. 

 
 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в успешном освоении уча- 

щимися нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эф- 

фективного взаимодействия в социуме. 

Основной задачей является: 
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать от- 

ношения в социуме. 

Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» составлена на основе ав- 

торской программы: Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Учебная програм- 

ма.2-4 классы. Москва, Вита, 2015. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

*осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

*овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
* развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 
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*развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы- 

ходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в дру- 

гих видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
*понимать цели своих действий; 

*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 
*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, уста- 

новление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне- 

сения к известным понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 
*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

*излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу- 

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 
Обучающийся научится: 

*понимать и правильно использовать экономические термины; 

*иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

*уметь характеризовать виды и функции денег; 

*знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
*уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет. 

Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их реше- 

ния 

*проводить элементарные финансовые расчеты. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в шко- 

ле имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицин- 

ский кабинет, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 
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стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным ин- 

вентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организа- 

цию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техниче- 

ская база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для об- 

служивания этой базы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Общее 

количество часов внеурочной деятельности составляет: 10 часов 

Учебный план (внеурочной деятельности) 

(недельный) 

на 2019-2020 учебный год в рамках ФГОС начального общего образования 

 

Направления  

Виды деятельности 
Количе- 

ство ча- 

сов 

 

Класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 
Духовно- 

нравствен- 

ное 

«Доноведение» 2  

1 

1  

1 
 

1 

План работы классного 

руководителя: классные 

часы, фестивали, конкур- 

сы, беседы, экскурсии, 
проекты, исследования 

  
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

      

 

«Шахматы» 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 
1 

Кружок «Основы здоро- 

вого питания» 

2 
1 1 1 1 

 
Общекуль- 

турное 

План работы классного 

руководителя: классные 

часы, фестивали, конкур- 

сы, беседы, экскурсии, 

проекты, исследования 

 2 2 2 2 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

      

      

      

 
Социальное 

      

«Основы финансовой 
грамотности» 

1 
1 1 1 1 
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Итого 
  

10 
10 10 10 10 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена 

на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру 
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3.4 Годовой календарный учебный график 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 
 

 2–4-е классы – 34 недели. 
 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

 
Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 6.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 8.01.2023 11 

Дополнительные 

 

каникулы 

 
06.02.2023 

 
12.02.2023 

 
7 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 98 

 
2–4-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 6.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 8.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 98 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года без пре- 

кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
 

 
Класс 

 
Учебный предмет 

 
Сроки 

Форма промежуточной 

 

аттестации 

1-й Все предметы учебного плана 18.04 – 13.05.2023 
Педагогическое наблюде- 

ние 

2-3-е Русский язык 18.04 – 22.04.2023 Диагностическая работа 

2-3-е Литературное чтение 25.04-29.04.2023 Тестирование 
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3 Родной язык 25.04-29.04.2023 Тестирование 

3 Литературное чтение на родном языке 10.05-13.05.2023 Собеседование 

2-3-е Иностранный язык 18.04-22.04.2023 Тестирование 

2-3-е Математика 25.04. – 29.04.2023 Диагностическая работа 

2-3-е Окружающий мир 03.05 – 06.05.2023 Диагностическая работа 

2-3-е Музыка 10.05 – 13.05.2023 Собеседование 

2-3-е Изобразительное искусство 10.05 – 13.05.2023 Собеседование 

2-3-е Технология 03.05 – 06.05.2023 Собеседование 

2-3-е Физическая культура 10.05 – 13.05.2023 Тестирование 

4-й Русский язык 25.04 – 29.04.2023 Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение 18.04 – 22.04.2023 Тестирование 

4-й Иностранный язык 03.05. – 06.05.2023 Тестирование 

4-й Математика 18.04 – 22.04.2023 Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир 25.04 – 29.04.2023 Диагностическая работа 

4-й Основы православной культуры 03.05 – 06.05.2023 Собеседование 

4-й Музыка 10.05 – 13.05.2023 Собеседование 

4-й Изобразительное искусство 18.04 – 22.04.2023 Собеседование 

4-й Технология 25.04 – 29.04.2023 Собеседование 

4-й Физическая культура 03.05 – 06.05.2023 Тестирование 

 

 

 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

 

 
Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

 
в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 3 5 5 5 

5.2. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 
 

Образовательная деятельность 
Сентябрь– 

октябрь 

Ноябрь– 

декабрь 
Январь–май 

1-й урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 
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1-я перемена 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 9.10 – 9.20 

2 урок 9.15 – 9.50 9.15 – 9.50 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 9.50 – 10.30 10.00 – 10.40 

3-й урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.05 10.40 – 11.20 

3-я перемена - 11.05 – 11.15 11.20 – 11.30 

4-й урок - 11.15 – 11.50 11.30 – 12.10 

4-я перемена - 11.50 – 12.00 12.10 – 12.20 

5-й урок - - 12.20 – 12.50 

Перерыв между уроками и занятиями внеуроч- 

ной деятельности 
55 минут 30 минут 30 минут 

 

 

 

 

 

 

3.5 Календарный план воспитательной работы НОО 

на 2022-2023 учебный год 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела 

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных ру- 

ководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в об- 

щешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые об- 

щешкольные де- 

ла» 

Классные руководители 

1–4-х классов 
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Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарно- 

сти в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

1–4-е 03.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный 

 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

1–4-е 26.09 Классные руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

1–4-е 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите зре- 

ние!». 

 

Международный день слепых 

1–4-е 13.11 Классные руководители 

Урок мужества ко 

 

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 03.12 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–11-е 10.12 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День Конститу- 

ции Российской Федерации» 

1–11-е 12.12 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на кончи- 

ках пальцев» ко Всемирному 

дню азбуки Брайля (04.01) 

1–11-е 11.01 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвя- 

щенный 

 

Дню полного освобождения Ле- 

нинграда от фашистской блока- 

ды (1944 год) 

1–11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, испол- 

нявших служебный долг за пре- 

делами Отечества 

1–11-е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

 

Дню воссоединения Крыма и 

1–11-е 18.02 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 
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России    

День космонавтики. Гагарин- 

ский урок «Космос – это мы» 

1–11-е 12.04 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

 

Классный час «Мы разные, но 

мы равны» 

1–11-е 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день се- 

мьи. Квест «СемьЯ» 

1–11-е До 15.05 Классные руководители 

 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1–4-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучаю- 

щимися класса 

1–4-е В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями- 

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспита- 

нии, предупреждение и разре- 

шение конфликтов) 

1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя английского 

языка 

 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя английского 

языка 

 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1–4-е Один раз в чет- 

верть 

Классные руководители 

1–4-х классов 
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   Родительский комитет 

класса 

 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в чет- 

верть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

Родители 

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных ру- 

ководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Администрация школы 

(по требованию) 

 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
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   Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различ- 

ного рода чрезвычайных ситуа- 

ций) 

1–4-е 01.09 Учителя начальных 

классов 

 

Учителя ОБЖ 

 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная ми- 

нутка на уроках русского и ино- 

странных языков) 

3–4-е 23.09 Учителя начальных 

классов 

 

Учителя иностранных 

языков 

 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий- 

ской Федерации) 

1–4-е 04.10 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки- 

соревнования) 

1–4-е 15.10 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 
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Всероссийский урок «История 

самбо» 

1–4-е 16.11 Учителя физкультуры 

 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературно- 

го чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празд- 

нованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя начальных 

классов 

 

Учителя ОБЖ 

 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации (инфор- 

мационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 
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День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно расписанию занятий ВД 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в чет- 

верть 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

 

«Взаимодействие семьи и шко- 

лы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорно- 

сти» 

1–11-е Один раз в чет- 

верть: 

 

 
 

Сентябрь 

 

 
 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в полу- 

годие 

Замдиректора по ВР 

 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

 

Психолог 

Ноябрь 
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Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

 

Ответственный за про- 

ектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители- 

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 22.12 Организатор спортив- 

ной деятельности 

 

Спортивный комитет 

школы 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной школы 

 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защит- 

ника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международ- 

ному женскому дню 

1–7-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

 

Психолог 

Мастер-классы к благотвори- 

тельной ярмарке 

1–7-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители- 

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 23.04 Организатор спортив- 

ной деятельности 

 

Спортивный комитет 

школы 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

 

Руководитель кафедры 
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«Календарь Победы»   «История и общество- 

знание» 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная ак- 

ция фонда «Волонтеры в по- 

мощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Школьный комитет 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

День Здоровья (начальная 

школа) 

1–4-е 11.09 Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Классный руководи- 

тель 10-го класса 

 

Совет креативщиков 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по без- 

опасности 
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   Учителя ОБЖ 

 

Классный руководи- 

тель 11-го класса 

 

Совет креативщиков 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Октябрь 

День учителя 

 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

 

Руководители предмет- 

ных кафедр 

 

Классный руководи- 

тель 11-го класса 

 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

 
Классные руководители 

1–11-х классов 

 

Школьный комитет 

 

Совет родителей 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 
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Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Посвящение в читатели 2-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Заведующий библиоте- 

кой 

 

Классные руководители 

2-х классов 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Теп- 

лый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1–11-х классов 

 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 
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   ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 

Зимняя благотворительная яр- 

марка, посвященная Междуна- 

родному дню инвалидов (03.12) 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

 

Руководители предмет- 

ных кафедр 

 

Замдиректора по до- 

полнительному образо- 

ванию 

 

Школьный комитет 

 

Совет родителей 

 

Учителя и сотрудники 

школы 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Школьное научное об- 

щество 

Проект «От сердца к сердцу» 

 

«Удивительные елки» Мастер- 

класс для детей с особенностями 

развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 
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   младших» 

 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

Руководители предмет- 

ных кафедр 

 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное научное об- 

щество 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Спортивный комитет 

школы 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Техподдержка 

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

 

Школьный комитет 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Рыцарский тур- 

нир, посвященный Дню защит- 

ника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 
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   Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «По- 

дари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

 

Руководитель кафедры 

«Русский язык и лите- 

ратура» 

 

Заведующий библиоте- 

кой 

 

Классные руководители 

1–11-х классов 

 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и волон- 
теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Большой концерт 

 

К Международному женскому 

дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1–11-х классов 

 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и волон- 

теры» 

 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Руководители предмет- 
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   ных кафедр 

 

Замдиректора по до- 

полнительному образо- 

ванию 

 

Школьный комитет 

 

Совет родителей 

 

Учителя и сотрудники 

школы 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Школьное научное об- 

щество 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 

Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

 

Замдиректора по до- 

полнительному образо- 

ванию 

 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Добровольцы и волон- 
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   теры 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

 

Техподдержка 

Май 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

 

Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Руководители предмет- 

ных кафедр 

 

Совет родителей 

 

Клуб «Старшие для 

младших» 

 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Техподдержка 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее 

науки 

2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по физи- 

ке, химии, биологии в формате 

«Старшие для младших» 

1–5-е По договоренно- 

сти с учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

 

Школьное научное об- 

щество 

Лекторий «О сложном – 

просто!» 

1–4-е По графику на 

ассамблеях 

Замдиректора по УВР 

 

ШНО 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По 

договоренности с 

партнерами 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное об- 

щество 

Внеурочный курс «Школа 

волонтера» 

4–6-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и волон- 

теры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный 1–11-е В течение года Добровольцы и 
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проект «Добрые крышечки»   волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Добровольцы и волон- 

теры 

 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – спа- 

си дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Добровольцы и волон- 

теры 

 

ЮНЕСКО.org 

Сентябрь 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–11-е 01.09 Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное об- 

щество 

День Здоровья для учащихся 

начальной школы 

1–4-е 10.09–11.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Совет родителей 

Школьное научное об- 

щество 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Конференция проектных и ис- 

следовательских работ учащихся 

начальной школы 

3–4-е 19.09 Замдиректора по УВР 

 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное об- 

щество 

День Здоровья (начальная 

школа) 

1–4-е 11.09 Замдиректора по ВР 

 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день жи- 

вотных» 

1–4-е 06.10 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и волон- 

теры 

Благотворительная акция 

«УМКА» (05.10–16.10) 

1–11-е 05.10–16.10 Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

Ноябрь 
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Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – откры- 

тие Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель МО 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное об- 

щество 

Благотворительная акция «Теп- 

лый ноябрь», посвященная 

Международному дню толе- 

рантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день волон- 

теров» 

1–4-е 05.12 Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – лауре- 

аты Нобелевской премии по фи- 

зике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

 

Школьное научное об- 

щество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 11.12 Замдиректора по ВР 

 

Добровольцы и волон- 

теры 

Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Январь 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – ученые 

в годы войны/в блокадном Ле- 

нинграде 

1–11-е 27.01 Школьное научное об- 

щество 

Февраль 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–11-е 08.02 Школьное научное об- 

щество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–11-е 13.02 Школьное научное об- 

щество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей "Весе- 

лая суббота"» 

1–11-е 13.02 Директор 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02  

 
Школьное научное об- 

щество 



235 
 

Март 

Благотворительная акция «По- 

дари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1–11-е 12.04 Школьное научное об- 

щество 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Школьное научное об- 

щество 

Научная лаборатория на весен- 

ней благотворительной ярмарке 

1–11-е 23.04 Школьное научное об- 

щество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Оформление тематической ин- 

формационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – канди- 

даты на звания «Знаток» премии 

«Признание» по физике, химии, 

биологии 

1–11-е 11.05 Школьное научное об- 

щество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в 

год (сентябрь) 

Замдиректора по УВР 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один 

раз в неделю 

Ответственный за сайт 

 

Фотограф 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и 

ШК 

Видеооператор 

Дизайн-бюро 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА 

Учитель ИЗО 

 

Учитель информатики 

Техподдержка 4–11-е В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий и по 

заявке классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Олимпиада школьников «Ломо- 

носов» (МГУ, «Журналистика») 

4–11-е По графику 

проведения 

Замдиректора по УВР 
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   Школьный комитет 

 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Луч- 

шие школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Октябрь 

К Международному дню школь- 

ных библиотек. 

 

Видеосюжет «Один день из 

жизни школьного библиотекаря 

Анастасии Михайловны» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школь- 

ных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 

(заочный тур) 

4–11-е Ноябрь–февраль Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко 

Дню Героев Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 

Январь 

Собрание творческих работ уче- 

ников и родителей «Альманах» 

1–11-е Январь, апрель Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Март 

Всероссийский конкурс школь- 

ных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 

(очный тур) 

4–11-е Март – очная 

часть 

Замдиректора по УВР 

Школьный комитет 

Школьное коммуника- 

ционное агентство 
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3.6. Система условий реализации основной образовательной 

программы на 2022 – 2023 учебный год 
 

3.6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реали- 
зации основной образовательной программы начального общего образования вклю- 
чают: 

 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руково- 
дящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников обра- 
зовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего 
образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализую- 
щего основную образовательную программу начального общего образования, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным харак- 

теристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников госу- 
дарственного или муниципального образовательного учреждения - также квалифи- 

кационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу начального об- 
щего образования, должна обеспечиваться освоением работниками образовательно- 
го учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в 
объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учрежде- 
ниях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятель- 
ности. В системе образования должны быть созданы условия для комплексного вза- 
имодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность воспол- 
нения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической под- 
держки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, использования инно- 
вационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффектив- 
ности инноваций. 

Кадровые условия реализации ООП начального общего образования 
№ 

п/п 

ФИО  Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Образование 

1 Кулешова Учитель 
начальных 

классов 

39 39 высшее 
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2 Бельская И.А Учитель 
начальных 

классов 

27 27 высш
ее 

3 Симонян Г.Г Учитель физи- 
ческой культу- 

ры 

5 5 Среднее спецальное 

4 Золотько Е.И Учитель 

начальны

х классов 

16 32 Среднее спецальное 

5 Ганжина Л.С Учитель 

начальн

ых 

классов 

2 2 высшее 

 

Таким образом, в МБОУ Владимировской СОШ имеются все необходимые 

кадровые условия, гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
все педагоги прошли курсы ПК. 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует 
методическое объединение учителей начальных классов. 

 
«Портрет» учителя 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов пред- 

полагает единство требований к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию 

мы рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действи- 

ем, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государствен- 

ном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться де- 

ятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных ре- 

зультатов: 

 
у общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 
пониманию значения культуры как формы осознанного существования чело- 
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века в мире, использование знания научной картины мира в образовательной 
и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренче- 
ские, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность 

к работе в коллективе; 

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом соци- 

альной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные тео- 

ретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении со- 

циальных опрофессиональных задач, владение современными видами коммуника- 

ций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образователь- 

ные программы, применять современные технологии и методики обучения и воспи- 

тания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 
включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками оиспользованию при 

этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- 

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально- 

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельно- 

сти заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого- 

педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения за- 

дач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен 

быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятель- 

ности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности про- 

фессионально - педагогической компетентности педагога. 

 

3.6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организо- 

ванная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого обучающе- 
гося в школьной среде. 

 
Задачи сопровождения: 

Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого обу- 
чающегося. 

Создание социально-психологических условий для развития познаватель- 
ных возможностей учащегося и его успешного обучения. 

Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом разви- 
тии и обучении. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Реализация в школе 

основной образовательной программы начального  
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общего образования должны обеспечивать:  

преемственность содержания и форм организации Проведение родительских 

образовательного процесса, обеспечивающих университетов «Мой ребенок – 

реализацию основных образовательных программ будущий первоклассник», 

дошкольного образования и начального общего «Психолого-педагогическая 

образования; готовность ребенка к школе» 
 Разработка изменений к 
 основной образовательной 
 программе на текущий 

 учебный год. 

учет специфики возрастного психофизического Разработка плана 
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развития обучающихся; воспитательной работы с 

обучающимися на текущий 

учебный год.  

Организация индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

на основании заявления 

родителей (законных 

представителей).  

формирование и развитие психолого-педагогической Прохождение учителями 

компетентности педагогических и административных начальных классов курсовой 

работников, родителей (законных представителей) подготовки в текущем учебном 

обучающихся; году в соответствии с 
 графиком.  

 Организация работы  

 родительских университетов в 

 соответствии с планом работы. 

вариативность направлений психолого-педагогического Выявление и поддержка 

сопровождения участников образовательного процесса одаренных детей.  

(сохранение и укрепление психологического здоровья Диагностика процесса 

обучающихся; формирование ценности здоровья и адаптации обучающихся 1-го 

безопасного образа жизни; дифференциация и класса.  

индивидуализация обучения; мониторинг Мониторинг оценки  

возможностей и способностей обучающихся, достижения планируемых 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с результатов выпускников 

ограниченными возможностями здоровья; начальной школы.  

формирование коммуникативных навыков в Организация индивидуального 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка сопровождения обучающихся 

детских объединений, ученического самоуправления); с ОВЗ в классах инклюзивного 

 образования.  

диверсификацию уровней психолого-педагогического Диагностика, анализ динамики 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень успеваемости и 

класса, уровень учреждения); познавательного развития 
 обучающегося, его школьной 

 мотивации  

 

 

Основные формы работы 

№ Специалисты Функции 
п/п 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

начальных обучающегося в рамках образовательной деятельности 

классов  

2. Учитель  
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 физической  
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 культуры  

 Учитель музыки 

 Учитель 

иностранного 

язык 

3. Администрация Обеспечение для специалистов МБОУ Старо-ПетровскойСОШ 

 условий для эффективной работы, 

 осуществление контроля и текущей организационной работы 

4. Медицинский Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 

персонал выработка рекомендаций по сохранению и укреплению 
 здоровья, организация диспансеризации и вакцинации 

 школьников 

5. Социальный Предупреждение правонарушений учащимися, профилактика 

педагог безнадзорности и употребления психоактивных веществ. 

6. Педагог-психолог Оказание помощи в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

7. Логопед Помощь детям в преодолении речевых нарушений с целью 

обеспечения полноценного всестороннего развития. 
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3.6.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм- 

мы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион- 

ное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действую- 

щих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании учредителя по оказа- 

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова- 

ниями ФГОС. 

 

 
 

3.6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническая база Количество 

шт/ м² 

Число зданий 4 

Общая площадь всех помещения 1989 

Число классных комнат 12 

Их площадь 660 

Число мастерских 1 

В них мест 12 

Физкультурный зал 1 

Музей уголок 1 

Столовая 1 

Количество детей, получающих горячее питание 73 

Посадочных мест в столовой 46 

Число автотранспортных средств, предназначенных для пере- 
возки детей 

1 

В них пассажирских мест 19 

Число кабинетов информатики 2 

В них рабочих мест с ЭВМ 12 

Число персональных ЭВМ 46 

Используются в учебных целях 46 

Число персональных ноутбуков, используемых в учебных це- 
лях 

12 

Скорость подключения к сети Интернет 128 кбит/с-256 кбит/с 

Адрес электронной почты Vlad.sohs@mail.ru 

Адрес сайта организации www.http://vladsosh.lbihost.ru 

 
Кабинеты начальных классов включают: 

 

 

полнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, техни- 

ческих средств обучения. 

mailto:Vlad.sohs@mail.ru
http://vladsosh.lbihost.ru/
http://vladsosh.lbihost.ru/


245 
 

Кабинеты оснащены дидактическим материалом, наглядными пособиями, информа- 

ционными стендами для учащихся и родителей класса, ориентированными на познаватель- 

ное и эмоциональное развитие учащихся. Во всех кабинетах имеется достаточное количе- 

ство комнатных растений. 

Все кабинеты начальных классов оборудованы техническими средствами, что поз- 

воляет эффективно использовать кабинеты в учебно-воспитательном процессе. В оформ- 

лении кабинетов отмечается современность, индивидуальность, оригинальность. 

Кабинеты соответствуют требованиям СанПиНа к условиям обучения школьников. 

Соблюдаются требования к оборудованию помещений, к воздушно- тепловому ре- 

жиму, к естественному и искусственному освещению. 

Учебное оборудование, наглядные пособия активно используются. Ежегодно обнов- 

ляется и пополняется учебно-методический фонд, фонд программного обеспечения, худо- 

жественных произведений. Учебно-методический фонд формируется в соответствии с еже- 

годным учебным планом и перспективным планом развития лицея. Постоянно обновляют- 

ся и пополняются информационно-справочные материалы. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд  2200 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет - 100 

Библиотека оснащена разнообразной художественной, научно-популярной и спра- 

вочной литературой; проводятся тематические уроки литературного чтения, классные ча- 
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сы; возможно использование библиотеки в качестве справочно-информационного центра, 

обеспечивающего условия для индивидуальных занятий. Рекреации оснащены видеотех- 

никой, демонстрирующей сменные экспозиции творческих работ учащихся для кратковре- 

менного и длительного восприятия. Запросы современной образовательной среды поддер- 

живаются. 

 

3.6.5. Информационно-методические условия реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования 

Информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в 

системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компо- 

нент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, 

без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целе- 

вая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с 

точки зрения достижения современных результатов образования в начальной школе ин- 

формационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие ин- 

формационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельност- 

ного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования составляют: 

-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ООН, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном раз- 

витии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.); 
 

-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности уча- 

щихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) ин- 

формации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресур- 

сы и т.д.; 

-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельно- 

сти обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно- 
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методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программ- 

но-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ре- 

сурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информаци- 

онно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образова- 

ния являются системные действия администраторов начального общего образования, орга- 

нов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах 

своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих 

ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Характеристика расчета количественных показателей материально- 

технического обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

дств школы; 
 

групповая, демонстрационная работа и т.п.); 
 

ных дидактических задач; 

пользования и хранения. 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года за- 

крепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность исполь- 

зования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства 

находятся "под рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, введение в инфор- 

матику, физическая культура проводятся в классах-кабинетах по отдельному предмету. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

• Совокупность технологических средств (компьютеры, программные продук- 

ты, информационные каналы, базы данных). 

• Компетентность участников образовательного процесса с применением ИКТ 

(все учителя владеют ИКТ). 

• Служба поддержки ИКТ (в школе работает учитель информатики, осу- 

ществляющий программное сопровождение). 

) 

ч- 



248 
 

• Планирование образовательного процесса с использованием электронной 

(цифровой) формы (в плане работы школы помещен график открытых уроков, мероприя- 

тий и классных часов педагогов с использованием ЭОР. 

• Размещение и сохранение материалов образовательного процесса (планы, 

программы педагогов, работы учащихся) (все педагоги в своих рабочих программах указа- 

ли использование электронной (цифровой) формы). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса: 

 

 
 
 

Наглядные пособия 
НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ 

Русский язык  

 Алфавит. 4 
 Разбор слова по составу. 1 
 Однокоренные слова и формы слова. 1 
 Однородные члены предложения. 1 
 Разделительный твердый знак. 1 
 Мягкий знак после шипящих 1 
 Разделительный мягкий знак 1 
 Правописание окончаний имен прилагательных 1 
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 Число имен прилагательных 1 
 Окончания имен существительных 1 
 Правописание не с глаголами 1 
 Род имен прилагательных 1 
 Правописание непроизносимых согласных в корне 1 
 Родственные слова 1 
 Способы образования мягкости согласных звуков 1 
 Словосочетание 1 
 Морфологический разбор глагола 1 
 Части речи. Обобщение 1 
 Русский алфавит в картинках. 1 
 Русский алфавит. 1 
 Веер-гласные 20 
 Веер-согласные 20 
 Веер-сочетание букв 25 
 Азбука подвижная 4 
 Звуковая лента 2 
 Набор «Словарные слова» 1 
 Математика  

 Углы. 1 
 Прямые и обратные задачи. 1 
 Цена. Количество. Стоимость. 1 
 Деление на двузначное число. 1 

 Приемы внетабличного деления двузначного числа на обно- 
значное. 

1 

 Умножение и деление величин. 1 
 Сложение и вычитание величин. 1 
 Письменное умножение на трехзначное число. 1 
 Умножение и деление числа на произведение. 1 
 Приемы письменного деления с остатком. 1 
 Деление с остатком. 1 
 Умножение и деление суммы на число. 1 
 Действия с числом ноль. 1 
 Уравнения. 1 
 Письменное деление 1 
 Письменное умножение. 1 
 Решение задач. 1 
 Умножение . 1 
 Увеличение и уменьшение чисел. 1 
 Вычитание чисел до 100. 1 
 Сложение чисел до 100. 1 
 Приемы устных вычислений. 1 
 Доли. 1 
 Приемы внетабличного умножения. 1 
 Таблица умножения и деления. 1 
 Порядок действий в выражениях без скобок. 1 
 Порядок действий в выражениях со скобками. 1 
 Неравенства. 1 
 Образование и название чисел второго десятка. 1 
 Компоненты вычитания . 1 
 Точка. Луч. Линия. 1 
 Решение задач. 1 
 Равенство. 1 
 Многоугольники. 1 
 Набор «Учись считать» 30 
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 Набор «Тела геометрические» 10 
 Окружающий мир  

 Карта . Западное и восточное полушарии. 1 
 Карта полушарий. 1 
 Физическая карта для начальной школы. 1 
 Карта мира. 1 
 Строение солнечной системы. 1 
 Сообщества. Водоем. 1 
 Неживая и живая природа. Лето. 1 
 Природные зоны. Арктическая пустыня. 1 
 Природные зоны. Пустыни. 1 
 Земля. 1 
 Многообразие животных. 1 
 Природные зоны. Лесная зона. ( Тайга). 1 
 Времена года. Зима. 1 
 Сообщества. Лес. 1 
 Деревья, кустарники, травы. 1 
 Окружающий мир. 1 
 Стороны горизонта. 1 
 Связи в живой природе. 1 
 Грибы. 1 
 Живые организмы. 1 
 Водоемы. Море. 1 
 Времена года. Лето. 1 
 Небесные тела. 1 
 Природные зоны. Степь. 1 
 Времена года. Осень. 1 
 Многообразие растений. 1 
 Круговорот воды в природе. 1 
 Школьное пособие «Фенологические наблюдения» 3 
 Искусство  

 Светотени. 1 
 Ахроматические цвета. 1 
 Основные и смешанные цвета . 1 
 Разбелы. 1 
 Затемнения. 1 
 Потускнения. 1 
 Цвет геральдики. 1 
 Контрастные цвета. 1 
 Цвета и гуашь . 1 
 Нюансовые цвета . 1 
 Палитра. 1 
 Дымковские игрушки. 1 
 Гжель. 1 
 Цвет в перспективе. 1 
 Колорит. 1 
 Композиция. Орнамент. 1 
 Витраж. 1 
 Коллаж. 1 
 Аппликация. 1 
 Вологодское кружево. 1 
 Деревянные игрушки. 1 
 Мозаика. 1 
 Стилизация. 1 
 Цвета . 1 
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 Форма . 1 
 Числа. 1 
 Время. 1 
 Контрасты. 1 
 Окружающий мир  

 Плоды и семена. 1 
 Части растений. 1 
 Дикие домашние животные. 1 
 Травянистые растения. Цветение растений. 1 
 Термометр. 1 
 Грибы. 1 
 Изменения температуры воздуха. 1 
 Питание диких и домашних животных. 1 
 Грибы. 1 
 Животные. 1 
 Насекомые. 1 
 Обитатели морей. 1 
 Цветы. 1 
 Овощи и фрукты. 1 
 Птицы. 1 
 Ягоды. 1 
 Перелетные и зимующие птицы. 1 
 Деревья. 1 
 Хвойные и лиственные растения. 1 
 Живая и неживая природа. 1 
 Ярусы леса. 1 
 Основы безопасности жизнедеятельности  

 Правила поведения на водоемах зимой. 1 
 Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 1 
 Личная гигиена школьника. 1 
 Общественный транспорт. 1 
 Незнакомый человек. 1 
 Правила поведения на водоемах летом. 1 
 Правила поведения в природных условиях ( в лесу ). 1 
 Правила поведения при пожаре в доме. 1 
 Правила перехода проезжей части. 1 
 Куда и как обращаться за помощью. 1 
 Дорожные знаки. 1 
 Пирамида здоровья. 1 
 Слайд - комплект  

 Лесные тайны. 1 
 Путешествие по планете Земля. 1 
 Живая и неживая природа. 1 
 Дерево и его значение в жизни. 1 
 В мире трав. 1 
 Плодовые культуры и цветы сада. 1 
 Природа. 1 
 Огород и поле. 1 
 Времена года. 1 
 Лесная кладовая. 1 
 Москва- столица России. 1 
 Домашние и дикие животные. 1 
 Лесные тайны. 1 
 Мир насекомых. 1 
 Кладовые земли. 1 
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 Самый- самый – самый. 1 
 Сочини рассказ. 1 
 Пейзаж произведения русских живописцев. 1 
 Расскажи о человеке. 1 
 Учимся рассматривать картину. 1 
 Сказки Пушкина в иллюстрациях И .Билибина. 1 
 Сказка в произведениях В.Васнецова. 1 
 Коллекции  

 Шерсть. 1 
 Ткани и ниток. 1 
 Шелк. 1 
 Хлопок. 1 
 Лен. 1 
 Образцов бумаги и картона. 1 
 Коллекция шишек, плодов, семян, деревьев и кустарников. 1 
 Коллекция семян к гербарию. 1 
 Минералы и горные породы. 1 
 Поделочные камни. 1 
 Полезные ископаемые. 1 
 Набор муляжей фруктов. 1 
 Набор муляжей овощей. 1 
 Набор муляжей грибов. 1 
 Дикая форма и культурные сорта яблони. 1 
 Набор муляжей для рисования. 1 

 Школьные пособия  

 Азбука подвижная.  

 Касса букв и слогов.  

 Набор цифр, букв и знаков.  

 Фенологические наблюдения.  

 Демонстрационный материал «Касса букв»  

 Демонстрационный материал «Портреты детских зарубежных 
писателей» 

 

 Набор «Части целого на круге»  

 Магнитная касса букв и слогов  

 Предметные картинки  

 Запоминай-ка ( русский язык, математика)  

 Раздаточный материал  

 Лупа.  

 Веер: гласные, цифры.  

 Набор карточек «Домашние животные»  

 Магические кружочки и цифры  

 Набор цифр от 1 до 10.  

 Тела геометрические.  

 CD и DVD – диски  

 Хочу все знать, 1 ч  

 Хочу все знать, 2 часть  

 Хочу все знать , 3 часть  

 Обучение грамоте, 1 класс  

 Математика, 1 часть- 4 часть  

 Русский язык , 2 класс  

 Математика, 2 класс  

 Уроки осторожности  

 Уроки хорошего поведения  

 Дикий мир Амазонки  
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 Окружающий мир, 1 класс  

 Русский язык, 1 класс  

 Азбука  

 Тренажер по русскому языку  

 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия  

 Домашние животные . Кошки.  

 

3.6.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

 
Наименование меро- 

приятия 

сен- 

тябр 

ь 

ок- 

тяб 

рь 

но 

яб 

рь 

де 

ка 

бр 

ь 

ян 

ва 

рь 

фе 

вр 

ал 

ь 

ма 

рт 

ап 

ре 

ль 

ма 

й 

июн 

ь 

ию 

ль 

ав- 

густ 

ответ- 

ственный 

Кадровые условия 

Рост числа педаго- 

гов с первой и выс- 

шей категорией 

+ + + + + + + + +    замести- 

тель ди- 

ректора 

по УВР 

Повышение эффек- 

тивности работы 

школьных методи- 

ческих объединений 

+ + + + + + + + +   + замести- 

тель ди- 

ректора 

по УВР, 

руково- 

дители 
ШМО 

Повышение квали- 

фикации педагогов 

через прохождение 

курсов повышения 
квалификации 

+ + + + + + + + + +   замести- 

тель ди- 

ректора 

по УВР 

Мотивация творче- 

ского и профессио- 

нального роста пе- 

дагогов; стимулиро- 

вание их участия в 

инновационной дея- 
тельности 

+ + + + + + + + +    админи- 

страция 

школы 

Методическое со- 

провождение про- 

фессионального ро- 

ста педагогов 

+ + + + + + + + +    замести- 

тель ди- 

ректора 

по УВР 
Психолого-педагогические условия 

Работа единой психо- 

лого-педагогической 

службы школы, обес- 

печивающую эффек- 

тивное психолого- 

педагогическое сопро- 

вождение всех участ- 

ников образовательно- 

го процесса 

+ + + + + + + + +    админи- 

страция 

школы, 

педагог- 

психолог, 

социаль- 

ный педа- 

гог, клас- 

сные ру- 

ководите- 
ли 

Финансовые условия 
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Ежемесячное стиму- 

лирование педагоги- 

ческих работников за 

высокую результатив- 
ность работы 

+ + + + + + + + +    комиссия 

Материально-технические условия 

Выполнение всех са- 

нитарно-технических 
норм 

+ + + + + + + + + + + + админи- 

страция 
школы 

Оснащение кабинетов 

начальной школы 

учебно-лабораторным 
оборудованием 

+            админи- 

страция 

школы 

Оборудование отдель- 

ных помещений для 

занятий внеурочной 
деятельностью 

+            админи- 

страция 

школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обеспечение выхода в 

Интернет в каждом 

кабинете начальной 
школы 

+ + + + + + + + +    админи- 

страция 

школы 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиате- 

ки, медиатек учителей 

ЭОР ЦОР 

+ + + + + + + + +   + админи- 

страция 

школы, 

школьный 

библиоте- 

карь, учи- 

теля - 

предмет- 

ники 

Приобретение мето- 

дической и учебной 

литературы, соответ- 

ствующей ФГОС 

+ + + + + + + + + + + + админи- 

страция 

школы, 

школьный 

библиоте- 
карь 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, 

особенно в связи с введением ФГОС. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего обра- 

зования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позво- 

ляющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

НОО. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланирован- 

ных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достиг- 

нуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следую- 

щие направления: 
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• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в про- 

грамму); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступ- 

ления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение информации на 

школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 
 

Критерий индикатор периодичность ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, 

по опыту, 

повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие 

в проектах, грантах 

и т.п.) 

На начало и конец учеб- 

ного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Санитарно- 

гигиеническое благо- 

получие образова- 

тельной среды 

Соответствие 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием. 

На начало года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ежемесячно 

Заместители дирек- 

тора 

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 
требований 

Ежемесячные и ежеквар- 

тальные отчеты 

Директор школы 

Информационно- 

техническое обеспе- 

чение образователь- 

ного процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

Отчѐт 1 раз в 

год 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 
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 ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. 

Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

 

 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

 

Правовое обеспече- 

ние реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно- 

правовых актов и их 

использование 

всеми субъектами 

образовательного 
процесса 

Отчѐты 
директора 

школы перед 

Управляющим 

советом (1 раз в 

четверть) 

Директор школы 

Материально- 
техническое обеспе- 

чение образователь- 

ного процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и оборудования 

для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 1 раз в чет- 

верть 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образо- 

вательного процесса 

Обоснование 

использования 

списка учебников 

для реализации 

задач ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, 

включая цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библитекарь 

 

 

 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 
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3.6.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль за 

реализации состоянием 
 системы 
 условий 

Организационное обеспечение выполнения ООП 

НОО 
в соответствии с требованиями ФГОС 

1 Внесение изменений и По мере Заместитель Приказ о 

дополнений в основную необходимости директора по внесении 

образователь- 
ную 

 УВР Мусина 
О.Х 

изменений в 
ООП 

программу начального   НОО 

общего образования    
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2 Разработка и реализация Ежегодная Заместитель Справка о 

системы мониторинга корректиров директора по результатах 

 

образовательных 
 

ка 
УВР Гелисха- 
нова А.П. 

 

мониторинга 

потребностей обучающихся  Остривная Д.А..  

и родителей по    

использованию часов    

вариативной части    

учебного плана и    

внеурочной деятельности    

Нормативно-правовое обеспечение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1 
 
Определение списка 

 

Ежегодно 
 
Заместитель 

Внесение спис- 
ка 

учебников и учебных директора по учебников и 

 

пособий, используемых в 
УВР Гелисха- 
нова А.П. 

 

учебных 

образовательном процессе  пособий в ООП 
 заведующий НОО 
 библиотекой  

 Курочкина Е.И.  

2 Разработка и Ежегодно Заместитель Приказ об 

корректировка учебного 
плана 

 

директора по 
 

утверждении 

 УВР Гелисха- 
нова 

 

изменений и 
 А.П. дополнений в 
  ООП НОО 

3 Разработка и Ежегодно Учителя Справка о 

корректировка рабочих начальных рабочих 

программ учебных классов, программах. 

предметов, курсов Заместитель Приказ об 
 директора по утверждении 

 УВР Гелисха- 
нова 

 

рабочих 

 А.П. программ. 

4 Разработка и Ежегодно Директор Приказ об 

корректировка годового школы утверждении 

календарного учебного Савилова Л.А. годового 

графика  календарного 

  учебного гра- 
фика 

Финансово-экономическое обеспечение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1 
 

Определение и 
 

Ежегодно 
 

Директор 
Бюджетная сме- 

та 
корректировка объѐма школы 
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 расходов, необходимых для  Савилова Л.А.  

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Кадровое обеспечение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

1 Создание (корректировка) Ежегодно Заместитель Приказ об 

плана-графика повышения директора по утверждении 

 

квалификации, 
УВР Гелисха- 
нова 

 

плана-графика 

переподготовки А.П. повышения 

педагогических и  квалификации, 

руководящих работников  переподготовки 
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    педагогических 
и 

руководящих 

работников 

 

2 
 

Разработка и 
 

Ежегодно 
 

Заместитель 
Включение 
плана 

корректировка плана директора по в годовой план 

 

методической работы 
УВР Гелисха- 
нова 

 

работы 

(внутришкольного А.П., методических 

повышения квалификации) руководители объединений 
 методических  

 объединений,  

Информационное обеспечение введение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1 
 
Размещение на сайте 

 

В течение года 
 
Заместитель 

Материалы сай- 

та 
школы информационных директора по 

 

материалов 
УВР Гелисха- 
нова 

 А.П. 

 

2 
 
Обеспечение публичной 

 

Апрель 
 
Директор 

Материалы сай- 

та 
отчѐтности ОУ о ходе и школы 

результатах реализации Савилова Л.А. 

ФГОС НОО  

Методическое обеспечение введение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1 
Анализ учебно- 
методического 

 
Начало года, 

 
Методическое 

 
Заявка на 

обеспечения окончание года объединение приобретение 

 

образовательного процесса 
  

учителей 
УМК апрель, 
май 

в соответствии с  начальных  

требованиями ФГОС НОО  классов,  

  заместитель  

  директора по  

  УВР Гелисха- 
нова 

 

  А.П., заведую- 
щая 

 

  библиотекой  

  Курочкина Е.И.  

2 Создание электронного В течение года Учителя Электронный 

банка разработок учителей начальных банк 

электронных образователь- 
ных 

 

классов, 
 

разработок 

ресурсов заместитель  
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   директора по  

УВР Гелисха- 
нова 

А.П. 

 

3 
 
Освещение тем, связанных 

В течение года 
в 

 
Учителя 

 
Представление 

с ФГОС НОО на соответствии с начальных передового 

 

заседаниях методического 
 

планом работы 
 

классов 
педагогическо- 
го 

объединения, методического  опыта и 

информационных объединения  методические 

совещаниях и педсоветах   рекомендации 
   для 
   учителей 
   школы, 
   материалы 
   для сайта и 
   электронного 
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    банка 

4 Организация По требованию Заместитель  
индивидуального директора по 

 

консультирования учителей 
УВР Гелисха- 
нова 

 А.П., педагог- 
 психолог, 
 социальный 
 педагог 
 Чеснокова С.Р. 

Материально-техническое обеспечение выполнения ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС 

1 Анализ материально- Ежегодно Директор Аналитическая 

технического Школы справка 

обеспечения Савилова Л.А.  

введения и реализации   

ФГОС НОО   

2 Обеспечение соответствия Ежегодно Директор Аналитическая 

санитарно-гигиенических Школы справка 

условий Савилова Л.А.  

3 Обеспечение соответствия По мере Директор Аналитическая 

условий реализации ООП необходимости Школы справка 

противопожарным нормам,  Савилова Л.А.  

нормам охраны труда    

работников ОУ    

4 Обеспечение соответствия Ежегодно Директор Совещание при 

Информационно- Школы директоре 

образовательной Савилова Л.А.  

среды требованиям ФГОС   
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Приложением к ООП начального общего образования являются: 

Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процес- 

се. 

Рабочие программы учебных предметов: 

Рабочая программа по русскому языку 2 класс Составитель Ермолова Г.Г. 

Рабочая программа по литературному чтению 2 класс Составитель Ермолова 

Г.Г. 

Рабочая программа по английскому языку 2 класс Составитель Суворова Л.Ю. 

Рабочая программа по математике 2 класс Составитель Ермолова Г.Г. 

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс Составитель Ермолова Г.Г. 

 
 

Рабочая программа по музыке 2 класс Составитель Ермолова Г.Г. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 2 класс Составитель Ермо- 

лова Г.Г. 

Рабочая программа по технологии 2 класс Составитель Ермолова Г.Г. 

Рабочая программа по физической  культуре 2 класс Составитель Тимохина 

Л.Х. 

Рабочая программа по русскому языку 3 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по литературному чтению 3 класс Составитель Завальню- 

кова В.И. 

Рабочая программа по английскому языку 3 класс Составитель Суворова Л..Ю. 

Рабочая программа по математике 3 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по окружающему миру 3 класс Составитель Завальнюкова 

В.И. 

Рабочая программа по музыке 3 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 3 класс Составитель За- 

вальнюкова В.И. 

Рабочая программа по технологии 3 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по физической  культуре 3 класс Составитель Тимохина 

Л.Х. 

Рабочая программа по русскому языку 4 класс Составитель Завальнюкова В.И. 
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Рабочая программа по литературному чтению 4 класс Составитель Завальню- 

кова В.И. 

Рабочая программа по английскому языку 4 класс Составитель Суворова Л.Ю. 

Рабочая программа по математике 4 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс Составитель Завальнюкова 

В.И. 

Рабочая программа по музыке 4 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 4 класс Составитель За- 

вальнюкова В.И. 

Рабочая программа по технологии 4 класс Составитель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа ОРКСЭ (основы православной культуры) 4 класс Состави- 

тель Завальнюкова В.И. 

Рабочая программа по физической  культуре 4 класс Составитель Тимохина 

Л.Х. 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программы внеурочной деятельности «Доноведение» для начальных 

классов Составитель учитель истории Мамаева М.К. 

2. Рабочая программы внеурочной деятельности «Шахматы» для начальных 

классов Составитель учитель математики Остривная Д.А. 

3. Рабочая программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном пита- 

нии» для начальных классов Составитель учитель биологии Красноперова С.Г. 

4.Рабочая программы внеурочной деятельности «Основы финансовой грамот- 

ности» для начальных классов Составитель учитель физики Давыдченко Е.С. 

5.Рабочая программы внеурочной деятельности «Английский с увлечением» 

для начальных классов Составитель учитель английского языка Суворова Л.Ю.. 
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