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                                                      1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Программа) МБОУ «СОШ №9» города Обнинска, работающая по УМК «Школа России» 
разработана в соответствии с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 27.12.2009 №273 «Об Образовании в Российской Федерации» (в 
ред. от 13.07.2015). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. 18.05.2015). 

 
1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Это: 
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе 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 как 
системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
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– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №9» осуществляется посредством 
использования  УМК «Школа России».  

Отличительными особенностями УМК «Школа России» являются приоритет 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и 
системно-деятельностный характер обучения. Система учебников «Школа России» отличается 
значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», являющейся одной из методологических основ федерального 
государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые 
установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по 
учебным предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта является 
ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного, 
духовного и нравственного богатства российского народа. 

УМК « Школа России» создан на концептуальной основе, отражающей современные 
достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 
лучшими традициями классического школьного образования России. При создании УМК 
учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая 
перспектива его развития. Программа обеспечивает доступность знаний и качественное 
усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его 
возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

Формирование состава участников образовательных отношений.  
Обучающиеся. В силу того, что МБОУ «СОШ №9» является общеобразовательной 

школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной принадлежности. То есть в 
школу принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также 
дети, проживающие на других территориях, при наличии свободных мест. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Формирование состава данной категории участников образовательных отношений 
осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае.  

Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими 
работниками имеющими среднее или высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы. 

 



8 
 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования 

Программа имеет следующую структуру: 
1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы. 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

2. Содержательный раздел 
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 
2.5 Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план. 
3.2 План внеурочной деятельности. 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 
через внеурочную деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 
«СОШ №9». 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще целый 
ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
• реализовывать программы по здоровье сбережению. 
Виды организации внеурочной деятельности: 
- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 
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- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на 
социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное 
время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, спортивно–оздоровительное, общекультурное, социальное 
направление, духовно–нравственное направление.  

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 
клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 
деятельности не должна превышать 5 часов в неделю на класс. 

При организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  собственные 
педагоги (учителя начальных классов), а также социальные партнёры (педагоги учреждений  
дополнительного образования). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы 
начального общего образования; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 
и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 
в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 
— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», учебных предметов, 
реализованных в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 



13 
 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

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

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
1. Целеполагание 

Первоклассник 
научится: 
Определять цель 
учебной деятельности 
совместно с учителем. 

Второклассник 
научится: 
Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно на 

Третьеклассник 
научится: 
Ставить цели учебной 
деятельности на 
основе 

Четвероклассник 
научится: 
Ставить цели учебной 
деятельности на 
основе 
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 основе 
предварительной 
работы, 
организованной 
учителем. 

предварительной 
работы класса под 
руководством учителя. 

предварительной 
работы класса под 
руководством учителя. 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно на 
основе 
предварительной 
работы, 
организованной 
учителем. 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Ставить цели учебной 
деятельности на 
основе 
предварительной 
работы класса под 
руководством учителя. 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Ставить цели учебной 
деятельности на 
основе 
предварительной 
работы класса под 
руководством учителя 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
определять цель 
учебной деятельности 

2. Планирование 
Первоклассник 
научится: 
Проговаривать 
последовательность 
предстоящих действий 
по решению учебной 
задачи 

Второклассник 
научится: 
Планировать учебную 
деятельность на уроке 
совместно с учителем. 

Третьеклассник 
научится: 
Планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Четвероклассник 
научится: 
Планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Планировать учебную 
деятельность на уроке 
совместно с учителем. 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Планировать свое 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 

3. Ориентировочная основа действия 
Первоклассник 
научится: 
Учитывать ориентиры 
действия в изучаемом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

Второклассник 
научится: 
Самостоятельно 
учитывать ориентиры 
действия в учебном 
материале 

Третьеклассник 
научится: 
Совместно с 
учителем создавать 
ориентиры действия 
в новом учебном 
материале 

Четвероклассник 
научится: 
Учитывать ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
учитывать ориентиры 
действия в учебном 
материале 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Совместно с учителем 
создавать ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 

Третьеклассник 
получит 
возможность 
научиться: 
Учитывать 
ориентиры действия 
в новом учебном 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
учитывать ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
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материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

4. Оценка 
Первоклассник 
научится: 
Давать 
эмоциональную 
оценку своей 
деятельности на уроке 

Второклассник 
научится: 
Оценивать качество 
своей работы на уроке 

Третьеклассник 
научится: 
В диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 

Четвероклассник 
научится: 
Оценивать 
правильность 
выполнения действий 
на уровне адекватной 
оценки 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Оценивать качество 
своей работы на уроке 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
В диалоге с учителем 
вырабатывать 
критерии оценки 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Оценивать 
правильность 
выполнения действий 
на уровне адекватной 
оценки 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действий 
и вносить 
необходимые 
коррективы 

5. Контроль 
Первоклассник 
научится: 
Отличать верно 
выполненное задание 
от неверного 

Второклассник 
научится: 
Вносить необходимые 
коррективы в неверно 
выполненные задания 

Третьеклассник 
научится: 
Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату 

Четвероклассник 
научится: 
Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Вносить необходимые 
коррективы в неверно 
выполненные задания 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату 

Третьеклассник 
получит 
возможность 
научиться: 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания 
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Познавательные универсальные учебные действия 
1. Поиск информации 

Первоклассник 
научится: 
Отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя 

Второклассник 
научится: 
Понимать, что нужна 
дополнительная 
информация (знания) 
для решения учебной 
задачи в один шаг 

Третьеклассник 
научится: 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи в один шаг 

Четвероклассник 
научится: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
литературы 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Понимать, что нужна 
дополнительная 
информация (знания) 
для решения учебной 
задачи в один шаг 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения учебной 
задачи в один шаг 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
литературы 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов и Интернета 

2. Использование знаково-символических средств 
Первоклассник 
научится: 
Устанавливать связь 
от объекта учебной 
деятельности к 
обозначенным их 
символам и 
использовать их 

Второклассник 
научится: 
Использовать модели 
и схемы для решения 
задач с помощью 
учителя 

Третьеклассник 
научится: 
Создавать модели и 
схемы для решения 
задач с помощью 
учителя 

Четвероклассник 
научится: 
Использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Использовать модели 
и схемы для решения 
задач с помощью 
учителя 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Создавать модели и 
схемы для решения 
задач с помощью 
учителя 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач 

3. Построение речевых высказываний 
Первоклассник 
научится: 
Находить ответы на 
вопросы используя 
учебник 

Второклассник 
научится: 
Самостоятельно 
давать ответы на 
вопросы используя 
свой жизненный опыт 

Третьеклассник 
научится: 
Высказывать и 
аргументировать свою 
мысль, ответ 

Четвероклассник 
научится: 
Строить речевые 
высказывания в 
устной и письменной 
форме 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
давать ответы на 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Высказывать и 
аргументировать свою 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Строить речевые 
высказывания в 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осознанно и 
произвольно строить 
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вопросы используя 
свой жизненный опыт 

мысль, ответ устной и письменной 
форме 

речевое высказывание 
в устной и письменной 
речи 

4. Решение задач различными способами 
Первоклассник 
научится: 
Решать задачу одним 
способом, наиболее 
очевидным для 
ученика 

Второклассник 
научится: 
Видеть несколько 
способов решения 
задачи 

Третьеклассник 
научится: 
Находить с помощью 
учителя наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Четвероклассник 
научится: 
Ориентироваться в 
решении задач 
различными 
способами 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Видеть несколько 
способов решения 
задачи 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Находить с помощью 
учителя наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Ориентироваться в 
решении задач 
различными 
способами 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий 

5. Сравнение и классификация 
Первоклассник 
научится: 
Сравнивать и 
группировать 
предметы по заданным 
критериям 

Второклассник 
научится: 
Сравнивать и 
группировать 
предметы по 
выбранному критерию 

Третьеклассник 
научится: 
Сравнивать и 
группировать 
предметы и факты по 
критериям 

Четвероклассник 
научится: 
Проводить сравнение 
и классификацию по 
заданным критериям 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Сравнивать и 
группировать 
предметы по 
выбранному критерию 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Сравнивать и 
группировать 
предметы и факты по 
критериям 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Проводить сравнение 
и классификацию по 
заданным критериям 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять 
сравнение, 
классификацию, 
сравнительно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 

6. Рассуждения 
Первоклассник 
научится: 
Находить 
закономерности по 
одному признаку и 
называть 
последовательность 
простых знакомых 
действий; находить 
пропущенные 
действия в знакомой 
последовательности 

Второклассник 
научится: 
Находить 
закономерность по 
нескольким признакам 

Третьеклассник 
научится: 
Определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на 
основе обобщения 
знаний 

Четвероклассник 
научится: 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Первоклассник Второклассник Третьеклассник Четвероклассник 
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получит возможность 
научиться: 
Находить 
закономерность по 
нескольким признакам 

получит возможность 
научиться: 
Определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на 
основе обобщения 
знаний 

получит возможность 
научиться: 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

получит возможность 
научиться: 
Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

7. Решение задач 
Первоклассник 
научится: 
Владеть общим 
приемом решения 
простых задач 

Второклассник 
научится: 
Владеть общим 
приемом и решением 
составных задач 

Третьеклассник 
научится: 
Произвольно владеть 
общими приемами 
решения задач 

Четвероклассник 
научится: 
Владеть общим 
приёмом решения 
задач 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Владеть общим 
приемом и решением 
составных задач 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Произвольно владеть 
общими приемами 
решения задач 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Владеть общим 
приёмом решения 
задач 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Произвольно и 
осознанно владеть 
общим приёмом 
решения задач 

    
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
1. Учет и принятие другой точки зрения 

Первоклассник 
научится: 
Слушать и понимать 
речь других 

Второклассник 
научится: 
Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения 

Третьеклассник 
научится: 
Уважительно 
относиться к позиции 
другого 

Четвероклассник 
научится: 
Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в том 
числе не совпадающих 
с его собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Уважительно 
относиться к позиции 
другого 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в том 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 
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числе не совпадающих 
с его собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии 

2. Взаимодействие в группе 
Первоклассник 
научится: 
Совместно 
договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им 

Второклассник 
научится: 
Осознавать свою роль 
в группе и 
соответствовать ей 

Третьеклассник 
научится: 
Выполнять различные 
роли в группе 

Четвероклассник 
научится: 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осознавать свою роль 
в группе и 
соответствовать ей 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Выполнять различные 
роли в группе 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, договариваться 
друг с другом и пр.) 

3. Собственное мнение 
Первоклассник 
научится: 
Оформлять свою 
мысль в устной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста) 

Второклассник 
научится: 
Оформлять свою 
мысль в письменной 
речи (на уровне 
одного предложения 
или небольшого 
текста) 

Третьеклассник 
научится: 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться ее 
обосновать 

Четвероклассник 
научится: 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться ее 
обосновать 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Оформлять свою 
мысль в письменной 
речи (на уровне 
одного предложения 
или небольшого 
текста) 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться ее 
обосновать 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться ее 
обосновать 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями других 
партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

4. Решение конфликтов 
Первоклассник 
научится: 
Решать конфликты с 
помощью учителя 

Второклассник 
научится: 
Самостоятельно 
решать конфликты в 
повторных ситуациях 

Третьеклассник 
научится: 
Самостоятельно 
разрешать конфликты 
в бытовых ситуациях 

Четвероклассник 
научится: 
Самостоятельно 
решать конфликты, 
преимущественно 
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основываясь на 
собственных 
интересах 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
решать конфликты в 
повторных ситуациях 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
разрешать конфликты 
в бытовых ситуациях 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Самостоятельно 
решать конфликты, 
преимущественно 
основываясь на 
собственных 
интересах 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Продуктивно 
разрешать конфликты 
на основе учета 
интересов и позиций 
всех его участников 

5. Адаптивное общение (умение строить общение исходя из возможностей партнера) 
Первоклассник 
научится: 
Вступать в диалог на 
уроке и в жизни 

Второклассник 
научится: 
Строит понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит 

Третьеклассник 
научится: 
Последовательно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию 

Четвероклассник 
научится: 
Последовательно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Строит понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Последовательно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Последовательно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнеру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения действия 

6. Умение задавать вопросы 
Первоклассник 
научится: 
Задавать вопросы 

Второклассник 
научится: 
Задавать вопросы по 
тексту 

Третьеклассник 
научится: 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Четвероклассник 
научится: 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Задавать вопросы по 
тексту 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

7. Взаимоконтроль 
На данном этапе 
обучения 

Второклассник 
научится: 

Третьеклассник 
научится: 

Четвероклассник 
научится: 
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взаимоконтроль не 
формируется 

Контролировать 
действия партнера по 
предложенному 
алгоритму 

Контролировать 
действия партнера на 
основе собственных 
знаний 

Контролировать 
действия партнера на 
основе собственных 
знаний 

 Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Контролировать 
действия партнера на 
основе собственных 
знаний 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Контролировать 
действия партнера на 
основе собственных 
знаний 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Осуществлять 
взаимоконтроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь 

8. Использование речевых средств 
Первоклассник 
научится: 
Владеть 
диалогической 
формой речи 

Второклассник 
научится: 
Использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

Третьеклассник 
научится: 
Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Четвероклассник 
научится: 
Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Первоклассник 
получит возможность 
научиться: 
Использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач 

Второклассник 
получит возможность 
научиться: 
Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Третьеклассник 
получит возможность 
научиться: 
Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Четвероклассник 
получит возможность 
научиться: 
Адекватно 
использовать речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач 

 
 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1 класс 
Первоклассник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в данном виде; 



22 
 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде схемы; 
 использовать ознакомительное чтение. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
 определять тему и основную мысль текста; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр; 
 использовать изучающее чтение; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

2 класс 
Второклассник научится: 
 понимать информацию, представленными разными способами, в том числе в виде таблицы; 
 использовать изучающее чтение; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Второклассник получит возможность научиться: 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на его структуру; 
 использовать поисковое чтение. 

3 класс 
Третьеклассник научится: 
 определять тему и главную мысль текста;  
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на выразительные средства;  
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 использовать поисковое чтение. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
 понимать информацию, представленную разными способами: в виде таблицы, 

диаграммы;  
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 
4 класс 

Четвероклассник научится: 
 определять тему и главную мысль текста;  
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: в виде таблицы, диаграммы;  
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на выразительные средства;  
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Четвероклассник 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: 
1 класс 

Первоклассник научится: 
 подробно пересказывать текст; 
 пересказывать текст в устной форме. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 
2 класс 

Второклассник научится: 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 
Второклассник получит возможность научиться: 
 пересказывать текст в письменной форме; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

3 класс 
 
Третьеклассник научится: 
 пересказывать текст в сжатой форме 
 письменно пересказывать текст; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос;  
Третьеклассник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 
4 класс 

Четвероклассник научится: 
 пересказывать текст в сжатой форме 
 письменно пересказывать текст; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

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

поставленный вопрос;  
Четвероклассник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 
1 класс 

Первоклассник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

2 класс 
Второклассник научится: 
 определять место иллюстрированного ряда в тексте; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Второклассник получит возможность научиться: 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

3 класс 
Третьеклассник научится:  
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  
 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
 находить пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

4 класс 
Четвероклассник научится:  
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;  
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения. 
 находить пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные 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 
телекоммуникационных 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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 
и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
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 распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 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 образовательного 
учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
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обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования. 

 
1 класс (УМК «Школа России») 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Первоклассник научится: 
• различать гласные и согласные звуки; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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; 
• делить слова на слоги, ставить ударения. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Первоклассник научится: 
• находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; 
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Первоклассник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Первоклассник 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 (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 
Первоклассник научится: 
• составлять предложения из слов;  
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• отличать текст от набора предложений; 
• составлять небольшой текст (3-4 предложения) на заданную тему и записывать его с 
помощью учителя; 
• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 
образцом. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Первоклассник научится: 
• писать большую букву в начале предложения, в именах собственных; 
• писать буквы и, у, а после шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, ща-ща, чу-щу); 
• обозначать мягкость согласных с помощью ь; 
• не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и т.п.; 
• писать изученные слова с непроверяемой безударной гласной в корне; 
• делить слова на части для переноса; 
• ставить знак препинания в конце предложения. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Первоклассник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
• 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 изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
на-значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
Раздел «Фонетика и графика» 

Второклассник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Второклассник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Второклассник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; 
• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Второклассник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Второклассник 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 (простые случаи). 

Раздел «Морфология» 
Второклассник научится: 
• находить в предложении имена существительные, определять грамматический признак 
имени существительного - число; 
• осознанно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 
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• находить в предложении имена прилагательные, определять грамматический признак имени 
прилагательного — число; 
• находить в предложении глаголы, определять грамматический признак глаголов – число. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• находить в тексте предлоги; 
• определять время глаголов (без терминологии). 

Раздел «Синтаксис» 
Второклассник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные члены предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Второклассник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Второклассник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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3 класс (УМК «Школа России») 
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Третьеклассники  научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 
части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка. 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
сохранять 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 
на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников 
 (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 
пословицы или поговорки; 
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование; 
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•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 
тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Третьеклассник  научится: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 
коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными 
•осуществлять звуко- буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определён словарём произношения в учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.). 

 
 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 
Третьеклассник научится: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
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•иметь представление об омонимах; приобретать опыт раз личения в предложениях и текстах 
омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 
значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
 

Состав слова (морфемика) 
 
Третьеклассник научится: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 
случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу; 
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•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 
суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
 

Морфология 
Третьеклассник научится: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 
по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 
числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 
определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 
времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать  примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 
форм частей речи. 
                                                               Синтаксис 
Третьеклассник научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 
схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
 

Орфография и пунктуация 
Третьеклассник научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
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б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
 

4 класс (УМК «Школа России») 
 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Четвероклассник  научится: 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 
•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и др.); 
•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение); 
•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 
текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 
учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 
по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 
•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 
тему. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
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•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы; 
•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 
текстов); 
•оформлять результаты исследовательской работы; 
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 
построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Четвероклассник научится: 
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные безударные; согласные твёрдые — 
мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 
•различать звуки и буквы; 
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Четвероклассник научится: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 
и др.; 
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•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 
устаревшие слова (простые случаи); 
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло- 
гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 
словарного состава русского языка иноязычными словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Четвероклассник  научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов); 
•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок; 
•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 
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для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 
речи). 

Морфология 
Четвероклассник научится: 
•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи; 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 
падеж; 
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 
— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 
будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 
представление о возвратных глаголах; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 
•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений; 
•понимать роль союзов и частицы не в речи; 
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 
слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 
части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола; 
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
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•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах; 
•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Четвероклассник научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации); 
•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
•находить в предложении обращение; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Четвероклассник научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов; 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными 
(перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
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•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 
не с глаголами; 
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(читаешь, пишешь); 
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах -ек, -ик; 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря; 
 

1.2.3. Литературное чтение 
 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 
будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 

1 класс (УМК «Школа России») 
Виды речевой и читательской деятельности 

Первоклассник научится: 
• осмысленно, правильно читать целыми словами; 
• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащихся; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• различать рассказ и стихотворение. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• писать отзыв о прочитанной книге. 

Творческая деятельность 
Первоклассник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Второклассник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части в соответствии с предложенным планом; 
• коллективно обсуждать прочитанное; 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 
Второклассник получит возможность научиться: 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 
 

Творческая деятельность 
Второклассник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Второклассник научится: 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Второклассник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
 

 
 
 
 

3 класс (УМК «Школа России») 
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Третьеклассники научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 
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самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
 рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 
 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о них; 
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Третьеклассники получат возможность научиться:  
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
 читается с сатирическими нотками и пр.); 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
 произведения; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения; 
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 
проблеме; 
 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 
 

Творческая деятельность 
Третьеклассники научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 
сказках. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
 праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чи-
тательских конференциях. 
 писать отзыв на прочитанную книгу. 
 

 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Третьеклассники научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте; 
 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 
 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
 текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 
 

4 класс (УМК «Школа России») 
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Четвероклассники  научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета,Некрасова и др.) для русской культуры; 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, 
 выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.); 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему; 
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; находить в произведениях средства 
художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Четвероклассники  получат возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам; 
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
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 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя); 
 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Четвероклассники  научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
 текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 
 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Четвероклассники  получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 
картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Четвероклассники  научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
 олицетворение, метафора). 
Четвероклассники   получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности 
 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 

 
2 класс 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
Второклассник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах ( диалоге-расспросе, диалоге-побуждении); 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе 
Второклассник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 
Второклассник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи знакомые слова и понимать их значение в связанном 
адаптированном тексте 
Второклассник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Второклассник научится: 
• соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• читать про себя небольшие тексты и находить необходимую информацию; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 
Второклассник научится: 
• писать буквы и слова. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• выписывать из текста слова, словосочетания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Второклассник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного  алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 
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Второклассник научится: 
• различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• соблюдать правильную  интонацию в предложениях; 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Второклассник научится: 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

Грамматическая сторона речи 
Второклассник научится: 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be;  
Второклассник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке and и 
but) 

3 класс 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Третьеклассник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Третьеклассник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и понимать основную мысль текста 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Третьеклассник научится: 
• соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 



51 
 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию( не всегда); 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.(обращать внимание на незнакомые слова и по контексту догадываться что они 
означают) 

Письмо 
Третьеклассник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Третьеклассник 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 

Третьеклассник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Третьеклассник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
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Третьеклассник получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Третьеклассник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Третьеклассник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.  
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке and и 
but); 
• использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

4 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Четвероклассник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в зарубежных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Четвероклассник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Четвероклассник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и понимать основную мысль текста 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Четвероклассник научится: 
• соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию( не всегда); 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.(обращать внимание на незнакомые слова и по контексту догадываться что они 
означают) 
Письмо 
Четвероклассник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Четвероклассник 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 
Четвероклассник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова  языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Четвероклассник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого иностранного языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Четвероклассник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Четвероклассник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.  
Четвероклассник получит возможность научиться: 



55 
 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в английском языке and и 
but); 
• использовать в речи безличные предложения (например, в английском языке, It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки. 
 

1 класс (УМК «Школа России») 
 

Числа и величины 
Первоклассник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
• читать и записывать величины (массу,  длину, ), Первоклассник получит возможность 
научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, ), объяснять свои 
действия. 

 
 

Арифметические действия 
Первоклассник научится: 
• выполнять на уровне навыка сложение и вычитание чисел в пределах 20; 
• находить значение выражения в 2 действия; 
• сравнивать, складывать и вычитать именованные числа. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Первоклассник научится: 
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 2 действия; 
• находить разные способы решения задачи; 
• читать и записывать информацию в таблицах. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Первоклассник 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 (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Первоклассник получит возможность научиться 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Первоклассник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• выделять признаки предметов, узнавать и называть плоские геометрические фигуры; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар). 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
 

Числа и величины 
Второклассник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, длину, площадь), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (в пределах программы), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Второклассник 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. 
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Арифметические действия 
Второклассник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических; 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия). 
Второклассник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия). 
 

Работа с текстовыми задачами 
Второклассник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 2 – 3 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Второклассник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (в пределах программы); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Геометрические величины 
Второклассник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
 

Работа с информацией 
Второклассник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
Второклассник получит возможность научиться: 
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• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц. 

 
3 класс (УМК «Школа России») 

 
Числа и величины. 

Третьеклассник  научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000; 
 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 
единицы счёта крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
 пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
 квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы площади в другие; 
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 
1000 г;  
 переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 
объекты по массе. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
Арифметические действия. 

Третьеклассник научится: 
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида a : a, 0 : a; 
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1000; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 
без скобок). 
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Третьеклассник получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 
букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления. 

Работа с текстовыми задачами. 
Третьеклассник  научится: 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 
на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи; 
 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 
наиболее рациональное решение. 
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
  

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. 

Третьеклассник научится: 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 
Третьеклассник  научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
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Работа с информацией. 
Третьеклассник  научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 
для построения вывода; 
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами; 
 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы 

 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 
каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 
 результатах действиях, геометрических фигурах. 
  

4  класс (УМК «Школа России») 
 

Числа и величины. 
Четвероклассник  научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 
000 000; 
 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
 пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 
 миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 
секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 

Арифметические действия. 
Четвероклассник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен- 
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 ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с 0 
 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). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 
 между компонентами и результатом действия); 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления; 
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 
букв. 

Работа с текстовыми задачами. 
 

Четвероклассник научится: 
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 
движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры. 

Четвероклассник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 
круг); 
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 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
  

Геометрические величины. 
 

Четвероклассник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией. 

Четвероклассник  научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не) 

 
1.2.6. Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
 

1 класс (УМК «Школа России») 
 

Человек и природа 
Первоклассник 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 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• называть основные особенности каждого времени года; 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; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Первоклассник 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 главный город; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  других 
людей и сопереживания им; 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
Человек и природа 

Второклассник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде; 
• 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Второклассник получит возможность научиться: 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 

Человек и общество 
Второклассник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  других 
людей и сопереживания им. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны. 
 

3 класс (УМК «Школа  России») 
 

Третьеклассник  научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения и 
ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 
круговорот воды в природе; 
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• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 
к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 
групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 
опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 
безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения к природным богатствам различать отрасли экономики, 
обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 
гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе. 

 
4 класс (УМК «Школа  России») 
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Четвероклассник  научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 
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• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

Четвероклассник получит возможность научиться: 
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 
1.2.7. Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 
и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать 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 пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать 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 
учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 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, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
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Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта. 

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

предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
1.2.8. Музыка 

 
В результате изучения музыки на ступени 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 нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

1 класс 
Музыка в жизни человека 

Первоклассник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Первоклассник научится: 
• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная картина мира 
Первоклассник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
пение, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

2 класс 
Музыка в жизни человека 

Второклассник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Второклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Второклассник научится: 
• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная картина мира 
Второклассник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
Второклассник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
пение, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

3 класс 
 

Музыка в жизни человека 
Третьеклассник научится: 
• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Третьеклассник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки,  музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
различных по сложности мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная картина мира 
Третьеклассник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Третьеклассник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 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 музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

4 класс 
 
Музыка в жизни человека 
Четвероклассник научится: 
• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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Основные закономерности музыкального искусства 
Четвероклассник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки,  музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
различных по сложности мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 
Музыкальная картина мира 
Четвероклассник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 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 музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

 
 

1.2.9. Технология 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 
общего образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека. 

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, 
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любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 
 

1 класс (УМК «Школа России») 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Первоклассник научится: 
• различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей, ткань, клейстер), их 
свойства и названия; 
• различать конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
• различать названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 
правила работы ими; 
• использовать знание технологической последовательности изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
• различать способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
• различать способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
• различать виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и ее 
вариантами; 
• под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 
время работы, правильно работать ручными инструментами; 
• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
Первоклассник получит возможность научиться: 
• самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и средних по размеру, использовать пресс для сушки изделий); 
• с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 
 

2 класс (УМК «Школа России») 
Второклассник научится: 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Второклассник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 
уважать их. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Второклассник научится: 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей; экономно 
расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
Второклассник получит возможность научиться прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 

Конструирование и моделирование 
Второклассник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи. 
Второклассник получит возможность научиться изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 

Практика работы на компьютере 
Второклассник научится использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 
Второклассник получит возможность научиться создавать небольшие тексты, использовать 
рисунки из ресурса компьютера, программы Word. 
 

3 класс (УМК «Школа России») 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Третьеклассник  научится  
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространённые в крае ремёсла; 
 Третьеклассник получит возможность научиться 
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 
звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 
художественно-практической деятельности. 

Третьеклассник  будет иметь представление о: 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся). 
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 
(эскиз); 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 
изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета); 
• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Третьеклассник  научится  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 
технологическим и декоративно-художественным условиям; 
Третьеклассник  получит возможность научиться: 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Третьеклассник  будет иметь общее представление о: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 
• основные правила безопасной работы на компьютере. 
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 
Третьеклассник    получит возможность научиться: 
• включать и выключать компьютер; 
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 
задания); 
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, 
выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
 

4 класс (УМК «Школа России») 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 
Четвероклассник  будет иметь общее представление: 
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
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• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Четвероклассник   научится 
 • организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности; 
• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 
компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 
художественно-практической деятельности. 

 Четвероклассник будет знать: 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения учащихся). 
 Четвероклассник  будет иметь представление о: 
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Четвероклассник    получит возможность научиться): 
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 
изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 
Четвероклассник научится 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Четвероклассник научится: 
• использовать  компьютер в различных сферах жизни и деятельности человека. 
• определять  названия  и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 
уроках). 
Четвероклассник    получит возможность научиться: 
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера; 
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point 
 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
 

Знания о физической культуре 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Физическая культура 
как система 
разнообразных форм 
занятий физическими 
упражнениями. 
Возникновение 
физической культуры у 
древних людей. Ходьба, 
бег, 
прыжки, лазанье и 
ползание, ходьба на 
лыжах как жизненно 
важные способы 
передвижения человека. 
Режим дня и личная 
гигиена. 

Возникновение первых 
спортивных 
соревнований. 
Появление мяча, 
упражнений и игр с 
мячом. История 
зарождения древних 
Олимпийских игр. 
Физические 
упражнения, их 
отличие от 
естественных 
движений. Основные 
физические качества: 
сила, быстрота, 
выносливость, 
гибкость, равновесие. 
Закаливание организма 
(обтирание). 

Физическая 
подготовка и ее 
связь с развитием 
систем дыхания и 
кровообращения. 
История 
зарождения 
древних 
Олимпийских игр. 
Закаливание 
организма. 
Характеристика 
основных способов 
регулирования 
физической 
нагрузки: по 
скорости и 
продолжительности 
выполнения 
упражнения, 
изменению 
величины 
отягощения. 
Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 

История развития 
физической культуры в 
России в XVII – XIX вв., 
ее роль и значение для 
подготовки солдат 
русской армии. 
Физическая подготовка и 
ее связь с развитием 
систем дыхания и 
кровообращения. 
Характеристика основных 
способов регулирования 
физической нагрузки: по 
скорости и 
продолжительности 
выполнения упражнения, 
изменению величины 
отягощения. Правила 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями. 
Закаливание организма 
(воздушные и солнечные 
ванны, купание в 
естественных водоемах). 
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физическими 
упражнениями. 

 
Способы физкультурной деятельности 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Оздоровительные 
занятия в режиме дня: 
комплексы утренней 
зарядки, 
физкультминутки. 
Подвижные игры во 
время прогулок: правила 
организации и 
проведения игр, выбор 
одежды и инвентаря. 
Комплексы упражнений 
для формирования 
правильной осанки и 
развития мышц 
туловища. 

Выполнение утренней 
зарядки и гимнастики под 
музыку; проведение 
закаливающих процедур; 
выполнение упражнений, 
развивающих быстроту и 
равновесие, 
совершенствующих 
точность броска малого 
мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими 
упражнениями во время 
прогулок. Измерение 
длины и массы тела. 

Подвижные 
игры и занятия 
физическими 
упражнениями 
во время 
прогулок. 
Определение 
нагрузки во 
время 
выполнения 
утренней 
гимнастики по 
показателям 
частоты 
сердечных 
сокращений. 
Составление 
акробатических 
и 
гимнастических 
комбинаций из 
разученных 
упражнений. 
Проведение игр 
в футбол и 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам.  

Простейшие 
наблюдения за своим 
физическим развитием 
и физической 
подготовкой. 
Определение нагрузки 
во время выполнения 
утренней гимнастики 
по показателям частоты 
сердечных сокращений. 
Составление 
акробатических и 
гимнастических 
комбинаций из 
разученных 
упражнений. 
Проведение игр в 
футбол и баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной 
помощи при легких 
ушибах, царапинах и 
ссадинах, потертостях. 

 
Физическое совершенствование 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Бег 30 м 
Базовый уровень:  
7,5 – 7,4 с (мальчики);  
7,6 с (девочки). 
Программный уровень:  
7,3 с и ниже (мальчики); 
7,5 с и ниже (девочки) 

Базовый уровень:  
7,1 с (мальчики);  
7,3 с (девочки). 
Программный уровень:  
7,0 с и ниже (мальчики); 
7,2 с и ниже (девочки) 

Базовый уровень:  
6,9 с (мальчики);  
7,0  с (девочки). 
Программный 
уровень:  
6,8 с и ниже 
(мальчики); 
6,8 с и ниже 
(девочки 

Базовый уровень:  
6,6 с (мальчики);  
6,6 с (девочки). 
Программный уровень:  
6,5 с и ниже (мальчики); 
6,5 с и ниже (девочки) 

Челночный бег 3Х10м 
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Базовый уровень:  
11,2 – 10,9 с (мальчики);  
11,7 – 11,4 с (девочки). 
Программный уровень:  
10,8 с и ниже 
(мальчики); 
11,3 с и ниже (девочки) 

Базовый уровень:  
10,4 – 10,1 с (мальчики);  
11,2 – 10,8 с (девочки). 
Программный уровень:  
10,0 с и ниже 
(мальчики); 
10,7 с и ниже (девочки) 

Базовый уровень:  
10,1 – 9,9 с 
(мальчики);  
10,8 – 10,5 с 
(девочки). 
Программный 
уровень:  
9,7 с и ниже 
(мальчики); 
10,4 с и ниже 
(девочки) 

Базовый уровень:  
9,9 – 9,6 с (мальчики);  
10,4 – 10,1 с (девочки). 
Программный уровень:  
9,5 с и ниже (мальчики); 
10,0 с и ниже (девочки) 

Прыжки в длину с места 
Базовый уровень:  
100-114 см (мальчики); 
85 – 109 см (девочки). 
Программный уровень: 
115 см и выше 
(мальчики); 
110 см и выше 
(девочки). 

Базовый уровень:  
110-124 см (мальчики); 
90 – 124 см (девочки). 
Программный уровень: 
125 см и выше 
(мальчики); 
125 см и выше 
(девочки). 

Базовый уровень:  
130-139 см 
(мальчики); 
120 – 139 см 
(девочки). 
Программный 
уровень: 
140 см и выше 
(мальчики); 
140 см и выше 
(девочки). 

Базовый уровень:  
130-139 см (мальчики); 
120 – 139 см (девочки). 
Программный уровень: 
140 см и выше 
(мальчики); 
140 см и выше 
(девочки). 

6-минутный бег 
Базовый уровень:  
700 – 749 м (мальчики); 
500 – 599 м (девочки). 
Программный уровень: 
750 м (мальчики) и 
выше; 
600 м (девочки) и выше. 

Базовый уровень:  
750 – 799 м (мальчики); 
550 – 649 м (девочки). 
Программный уровень: 
800 м (мальчики) и 
выше; 
650 м (девочки) и выше. 

Базовый уровень:  
850 – 899 м 
(мальчики); 
650 – 649 м 
(девочки). 
Программный 
уровень: 
900 м (мальчики) 
и выше; 
650 м (девочки) и 
выше. 

Базовый уровень:  
850 – 899 м (мальчики); 
650 – 649 м (девочки). 
Программный уровень: 
900 м (мальчики) и 
выше; 
650 м (девочки) и выше. 

Наклон вперед 
Базовый уровень:  
1 - 2 см (мальчики); 
2 – 5 см (девочки). 
Программный уровень: 
3 см и выше (мальчики); 
6 см и выше (девочки). 

Базовый уровень:  
1 - 2 см (мальчики); 
2 – 4 см (девочки). 
Программный уровень: 
3 см и выше (мальчики); 
5 см и выше (девочки). 

Базовый уровень:  
2 - 3 см 
(мальчики); 
3 – 6 см (девочки). 
Программный 
уровень: 
4 см и выше 
(мальчики); 
7 см и выше 
(девочки). 

Базовый уровень:  
2 - 3 см (мальчики); 
3 – 6 см (девочки). 
Программный уровень: 
4 см и выше (мальчики); 
7 см и выше (девочки). 

Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики),  
на низкой перекладине из виса лежа (девочки) 

Базовый уровень:  
1 раз (мальчики); 

Базовый уровень:  
1 раз (мальчики); 

1 - 2 раза 
(мальчики); 

Базовый уровень:  
1 - 2 раза (мальчики); 
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2 – 3 раза (девочки). 
Программный уровень: 
2 раза и более 
(мальчики); 
4 раза и более 
(девочки). 

3 – 5 раз (девочки). 
Программный уровень: 
2 раза и более 
(мальчики); 
6 раз и более (девочки). 

4 – 7 раз 
(девочки). 
Программный 
уровень: 
3 раза и более 
(мальчики); 
8 раз и более 
(девочки). 

4 – 7 раз (девочки). 
Программный уровень: 
3 раза и более 
(мальчики); 
8 раз и более (девочки). 

 
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 
 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 
 
№ 
п/п 

Виды 
испытаний 

(тесты) 

Нормативы 
Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  
30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 
передвижение  
(1 км)  

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

3. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(количество 
раз) 

2 3 4 - - - 

или 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу   
(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 
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4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу  

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в 

длину с места 
толчком 
двумя ногами 
(см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 
теннисного 
мяча в цель, 
дистанция 6 
м  
(количество 
раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах 
на 1 км  
(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах 
на 2 км 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времен
и 

или 
смешанное 
передвижени
е на 1,5 км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времен
и 

8. Плавание без 
учета времени 
(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 
испытаний 
(тестов) в 
возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 
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Количество видов 
испытаний 
(тестов), которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО) 
(далее- 
Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). 
 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в неделю, 
не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 
общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 
видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
  

 
II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 
 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

 №  Виды испытаний Нормативы 
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 п/п (тесты)  Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 
2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу  (количество 
раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на полу 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Достать 
пол 

ладонями 
 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Достать пол 
ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 
весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 
км (мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

или кросс на 2 км 
по пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

8. Плавание без 
учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 



86 
 

*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в 

неделю, не 
менее (мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 
общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 
том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 
двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
 

III. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 
№ 
п/
п 

Виды 
испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  
(мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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3. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине  
 (количество 
раз) 

3 4 7 - - - 

или 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу 
(количество раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в 

длину с разбега 
(см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 
весом 150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  
2 км (мин, с) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

или кросс на  
3 км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

8. Плавание  
50 м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.50 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.05 
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9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция -  
5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков  

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 
испытаний (тестов)  
в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 
овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 
(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 
 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем 
в неделю, не 
менее (мин ) 

1. Утренняя гимнастика 105 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
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3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 
физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  
(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 
играми, другими видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
 
 

1.2.11. Шахматы 
Предметные результаты освоения программы учебного занятия «Шахматы» 

характеризуют умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в 
процессе освоения учебного занятия. 

В результате освоения программы учебного занятия «Шахматы» выпускники 
начальной школы должны знать (понимать) историю возникновения и развития шахматной 
игры; чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 
вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; историю возникновения 
шахматных соревнований, правила проведения соревнований и личностные 
(интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества шахматиста-спортсмена; 
историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных деятелей 
России; использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 
деятельности. 

Выпускник научится: 
• объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, длинная 
и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
• распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и правилам хода и 
взятия каждой фигуры; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения 
правил шахматного кодекса; 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
• различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 
• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 
• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 
• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 
• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии; 
• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 
практической игре; 
• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 
теоретические позиции; 

Выпускник получит возможность  научиться: 
• объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп, 
оппозиция, ключевые поля; 
• технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем; 
• способу «взятие на проходе»; 
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• играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих ходов и 
ходов соперника; 
• записывать шахматную партию; 
• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 
двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 
открытый и двойной шахи; 
• способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 
• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в 
практической игре; 
• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; 
• атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 
• принимать участие в шахматных соревнованиях; 
• реализовывать материальное преимущество. 

 
  

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики.  
Основы православной культуры.  

Основы светской этики 
Четвероклассник научится: 
определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 
гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  
– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 
отдельных людей и общества;  
– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 
возникновения в мире и в России;  
– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 
поведением людей, мыслящих в её традициях;  
– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 
направленных на разрушение и подавление личности);  
– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 
при их существенных отличиях;  
– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций;  
– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него;  
– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 
жизненных ситуаций;  
 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
• понимать и принимать такие ценности как Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие как основы культурных традиции многонационального народа России; 
• понимать значение светской и православной религиозной морали для выстраивания 
конструктивных взаимоотношений в обществе; 
• понимать роль православной культуры и светской этики в истории и современности России; 
• осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

 
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта 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 начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 
предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 
результатов для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 нравственно-этическая ориентация — знание основных нравственных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития 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; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внутренних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами социально-
психологической службы. 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов, формы 
их представления. В конце учебного года (апрель-май) согласно плану работы социально-
психологической службы проводится мониторинг степени сформированности личностных 
результатов у обучающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов. Диагностический пакет формируется 
на основании рекомендаций по их диагностике МБУ «УМЦ» г. Обнинска. Тем не менее, 
социально-психологическая служба в лице ее руководителя оставляет за собой право 
частичной модификации предложенного пакета с учетом потребностей образовательной 
организации. Условия и границы применимости данного диагностического пакета 
определяются соответствующими характеристиками используемых психологических методик. 
Диагностика проводится исключительно педагогом-психологом. Затем полученные данные 
обрабатываются и проводится сравнительный анализ предыдущей диагностики с целью 
выявления динамики личностных образовательных результатов. Впоследствии обработанные 
и проанализированные результаты в неперсонифицированном виде доводятся до сведения 
администрации, на основании чего принимаются соответствующие управленческие решения. 
Результаты представляются посредством неперсонифицированных отчетных форм, 
отражающих результаты в целом по классу. Данная документация хранится в портфолио 
класса. Помимо всего прочего, результаты мониторинга личностных результатов являются 
основанием для проектирования воспитательной работы и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся на следующий учебный год. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка личностных 
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результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Процедура и состав инструментария оценивания метапредметных результатов, 
формы их представления. Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Так в первом классе в 
рамках диагностики стартовых возможностей определяются предпосылки дальнейшего 
освоения каждым обучающимся не только предметных, но также и метапредметных 
результатов. На основе полученной информации проектируется индивидуальная 
образовательная траектория ученика. Затем в конце каждого учебного года проводится 
итоговая комплексная работа (1, 2, 3, 4 классы), которая, в том числе, включает диагностику 
уровня достижения метапредметных результатов. В 3-х и 4-х классах помимо итоговых 
комплексных работ имеет место проведение группового проекта. За основу берутся 
материалы, разработанные ИСИО РАО. Данная процедура дает возможность оценить 
регулятивные и коммуникативные образовательные результаты. 

Обработка результатов диагностики метапредметных УУД производится с 
использованием электронных таблиц, разработанных специалистами МБУ «УМЦ» 
г. Обнинска. В результате помимо общей картины по параллели или классу у педагогического 
коллектива имеются рекомендации по построению индивидуальной  образовательной 
траектории каждого обучающегося. Результаты представляются посредством 
неперсонифицированных отчетных форм, отражающих результаты в целом по классу. Данная 
документация хранится в портфолио класса. Помимо этого на каждого обучающегося 
распечатываются индивидуальные отчетные листы (2 стр.). Данные отчетные формы имеют 



95 
 

персонифицированный характер. Данная документация хранится в портфолио обучающегося. 
Результаты мониторинга также доводятся до сведения администрации, на основании чего 
принимаются соответствующие управленческие решения. Более того, общие тенденции по 
классу являются основанием для внесения изменений в рабочие программы по учебным 
предметам, курсам на следующий учебный год. Персонифицированные данные являются 
основанием для проектирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Процедура и состав инструментария оценивания предметных результатов, формы 
их представления. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в классном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 
работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. Процедура анализа и интерпретации результатов предметного мониторинга 
аналогична метапредметному. 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 
образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не 
только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 
ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включены следующие 
материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам.  

Остальные работы подбираются так, что их совокупность демонстрирует нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий.  

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем образовательном уровне, выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем образовательном уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем образовательном уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
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выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем образовательном уровне.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общего образования.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения.  
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1.3.5 Модель системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО 
 

Временная 
характеристика 
контрольной 
точки 

Содержание мониторинговых процедур 
Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 
результаты 

1 класс 
(сентябрь) 

Диагностика стартовых возможностей 
Педагогический блок (рекомендовано МБУ 
«УМЦ» г. Обнинска) 
Способ фиксации: портфолио ученика, 
портфолио класса) 

Личностный блок 
(рекомендовано 
МБУ «УМЦ» г. 
Обнинска) 
Способ фиксации: 
портфолио класса 

1 класс 
(апрель) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 1-го класса 
Русский язык – 
контрольный диктант 
Математика – 
контрольная работа 
Способ фиксации: отчет 
учителя 

 Неперсонифици-
рованный 
мониторинг 
личностных 
результатов  
Способ фиксации: 
портфолио класса Итоговая комплексная работа 

Способ фиксации: портфолио ученика, 
портфолио класса 

2 класс 
(апрель-май) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 2-го класса 
Русский язык – 
контрольный диктант 
Математика – 
контрольная работа 
Способ фиксации: 
классный журнал 

 Неперсонифици-
рованный 
мониторинг 
личностных 
результатов  
Способ фиксации: 
портфолио класса Итоговая комплексная работа 

Способ фиксации: портфолио ученика, 
портфолио класса 

3 класс 
(апрель-май) 

Промежуточная диагностика на момент окончания 3-го класса 
Русский язык – 
контрольный диктант 
Математика – 
контрольная работа 
Способ фиксации: 
классный журнал 

Групповой проект 
Способ фиксации: 
портфолио ученика, 
портфолио класса 

Неперсонифици-
рованный 
мониторинг 
личностных 
результатов  
Способ фиксации: 
портфолио класса Итоговая комплексная работа 

Способ фиксации: портфолио ученика, 
портфолио класса 

4 класс 
(апрель-май) 

Итоговая оценка выпускника 
Русский язык – 
контрольный диктант 
Математика – 
контрольная работа 
Способ фиксации: 
классный журнал 

Групповой проект 
Способ фиксации: 
портфолио ученика, 
портфолио класса 

Неперсонифици-
рованный 
мониторинг 
личностных 
результатов  
Способ фиксации: 
портфолио класса Итоговая комплексная работа 

Способ фиксации: портфолио ученика, портфолио 
класса 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий составлена на основе УМК « 
Школа России», она направлена на гармоничное развитие личности обучающихся в 
направлении, заданном Федеральным государственным образовательным стандартом. В 
соответствии с данным подходом была поставлена следующая цель. 

Цель программы: обеспечить формирование и регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений и развитие личности обучающегося. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 
Фундаментального ядра содержания начального общего образования. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий (применительно к 

первым и третьим классам); 
 выявить в содержании предметных линий 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 при получении начального общего образования.  
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
2.1.1. Ценностные ориентиры 

УМК «Школа России» 
УМК «Школа России» претерпел серьезную модификацию согласно требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, соответственно  ценностные 
ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 
регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД не только 
вышеперечисленными требованиями, но и общим представлением о современном выпускнике 
начальной школы. 

Это человек:  
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
 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. 

  



102 
 

2.1.2 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
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речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития обучающихся. 

УМК «Школа России» 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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 культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве  русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей малой родине 
— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 
немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

4) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 
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они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 
и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для её последующего решения. Способность принимать и 
сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 
систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

5) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 
например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

УМК «Школа России» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: ознакомление, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому универсальному 
учебному действию, т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на 
каждом уровне.  
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 
следующие виды заданий:  

 участие в проектах;  
 подведение итогов урока;  
 творческие задания;  
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  
 самооценка события, происшествия;  
 дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  
 «на что похоже?»;  
 поиск лишнего;  
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 «лабиринты»;  
 упорядочивание;  
 «цепочки»;  
 хитроумные решения;  
 составление схем-опор;  
 работа с разного вида таблицами;  
 составление и распознавание диаграмм;  
 работа со словарями;  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  
 поиск информации в предложенных источниках;  
 взаимоконтроль ;  
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  
 диспут ;  
 заучивание материала наизусть в классе ;  
 «ищу ошибки» ;  
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) .  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру;  
 отзыв на работу товарища;  
 групповая работа по составлению кроссворда;  
 «отгадай, о ком говорим»;  
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
 
Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

Учебное  
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 
активного, влиятельного участника учебного процесса, организует 
взаимообщение, диалог. 
 Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях.  
Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверстников. 
При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 
который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое 
общение максимально приближено к ребенку. 
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 Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников. 
 Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 
регулятивные, познавательные и личностные универсальные 
учебные действия. 

Творческая,  
проектная,  
учебно –  
исследовательская  
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество,  
конструирование, формирование замысла и реализация социально–
значимых инициатив и др.  
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных результатов образования 
в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 
временными рамками отдельных уроков.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 
регулятивных метапредметных результатов.  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 
любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию метапредметных  
коммуникативных умений.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть  
получены при выборе тематики проектов.  
 

Контрольно –  
оценочная и  
рефлексивная  
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая  
как система оценок и представлений о себе, своих качествах и  
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими  
людьми.  
Центральной функцией самооценки является регуляторная  
функция.  
Происхождение самооценки связано с общением и  
деятельностью ребенка.  
На развитие самооценки существенное влияние оказывает  
специально организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности:  
*постановка перед учеником задачи оценивания своей 
деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится  
задача оценки результатов своей деятельности);  
*предметом оценивания являются учебные действия и их  
результаты;  
*предметом оценивания являются учебные действия и их  
результаты;  
*способы взаимодействия, собственные возможности 
осуществления деятельности;  
*организация объективации для ребенка изменений в учебной  
деятельности на основе сравнения его предшествующих и  
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Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД 

Урок:  
- проблемная ситуация;  
- диалог;  
- взаимообучения;  

Форма учебной деятельности для постановки и решения 
учебных задач  
 

Учебное занятие  Место различных групповых и индивидуальных практик  
Консультативное занятие  
 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его 
запросу к педагогу  

Творческая мастерская  
 

Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности  

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 
Занятие в малой академии  
 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 
предметам  

Индивидуальное занятие  
 

Форма организации деятельности по построению 
индивидуальных образовательных маршрутов  

Внеучебные формы  
 

Место реализации личностных задач и интересов младших 
школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

последующих достижений;  
*формирование у обучающегося установки на улучшение 
результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что  
и как можно совершенствовать);  
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем 
и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 
дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 
умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 
операции и условия, которые обеспечили бы успешное 
выполнение учебной задачи;  
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 
признании  
индивидуальности каждого ребенка.  
  

 

Трудовая  
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в  
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд  
развивает положительные качества личности:  
организованность, дисциплинированность, внимательность,  
наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше 
узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 
возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность 
позволяет формировать личностные универсальные учебные действия.  

Спортивная  
деятельность  

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 
формировать волевые качества личности, коммуникативные 
действия, регулятивные действия.  
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инициативы детей и обеспечивать возможности для их  
осуществления.  

 
         
          Возможности технологий деятельностного типа для формирования УУД  
Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, представленные в 
используемых в школе УМК: «Школа России». В данном УМК представлены технологии:  
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 
или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога.  
Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы воды  
и т.п. – познавательных.  
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой  
технологией вступительная статья «Как мы будем учиться»).  
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)  
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результаты своих действий, контролировать себя, находить и 
исправлять собственные ошибки, мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путем создания комфортной обстановки позволяет 
сберечь их психическое здоровье. 
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,  
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  
Технология формирования типа правильной читательской деятельности  
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию 
из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 
тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  
Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 
группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 
основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 
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всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 
людьми и уважительно относиться к позиции другого. 
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 
программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-
компетентности. 

При освоении личностных действий формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
• возможность создания цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 
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Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 
его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(примерный вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 
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образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 
временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 
в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 
отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 
с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию. На каждом образовательном уровне 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 
ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффектив-ность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 
Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности представлены 
отдельными документами 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2009 №273 «Об Образовании в 
Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015), Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 
«Школа России» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ №9» г. Обнинска. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 
детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
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сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 
к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
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собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 
и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 
это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 
— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 
2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.  
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Традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные 
ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 
(представлений):  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

•  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-
нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой 
нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих 
ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 
воспитание детей и молодежи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 
№ 
п/п 

Направление духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Система базовых национальных ценностей, 
соответствующих данному направлению 

1 Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, 
своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 
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2 Нравственное и духовное 
воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
совести и вероисповедания; вера; традиционные 
религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика. 

3 Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; 
творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, 
активная жизненная позиция, самореализация в 
профессии. 

4 Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 
развитие личности, знание, общество знаний. 

5 Здоровьесберегающее воспитание 
 

Ценности: здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая 
культура и спорт 

6 Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, 
социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение 
личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7 Культуротворческое и эстетическое 
воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные 
творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности 
человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная 
среда школы, безопасность информационного 
пространства, безопасное поведение в природной 
и техногенной среде 

9 Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные традиции, культура 
семейной жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, 
прародителям; забота о старших и младших 

10 Формирование коммуникативной 
культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, 
культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное 
отношение к слову как к поступку, продуктивное 
и безопасное общение. 

11 Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; бережное освоение природных 
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 
культура, забота об окружающей среде, домашних 
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животных. 
 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 

 
2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 
жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 
о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
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Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 начальные представления об искусстве народов России; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в процессе 
обучения 

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом 
и прежде всего в процессе обучения. Урок – место разнообразных коллективных действий и 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются 
к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить 
свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, 
сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать 
помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса 
получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Помимо разнообразия форм организации образовательного процесса, следует серьезное 
внимание обратить на содержание учебников и учебных пособий. Все учебники для учащихся 
начальных классов содержат богатый материал, необходимый для формирования у детей 
нравственных понятий и представлений. Естественно, что больше всего материала, который 
непосредственно можно использовать в целях нравственного просвещения детей, содержится 
в книгах для детей. В этом плане велика роль уроков литературного чтения. 

Литературное чтение 
При чтении произведений детской литературы обогащаются детские представления об 

отношениях людей, позволяющие учащимся сделать выводы о нормах и правилах жизни в 
обществе. В большинстве рассказах героями являются их ровесники, поэтому детям легче 
поставить себя на место таких героев и сделать определенные выводы. 

Народные сказки способствуют формированию определенных нравственных 
ценностей, идеала. Для девочек это красна девица (умница, рукодельница), а для мальчиков – 
добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый и др.). Идеал ребенка – далекая 
перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. 

Знакомство на уроках чтения младших школьников с пословицами и поговорками 
позволяет раскрыть этические нормы жизни народа. 

При анализе былин раскрывается нравственная характеристика образов персонажей: 
русский богатырь предстает не только как «храбр и наряден муж», но и как образец служения 
обществу, Отечеству («Будь защитником, будь радельником для вдов, для сирот, для малых 
детушек, для всего народа православного»). 

Таким образом, содержание учебных заданий способствует накоплению младшими 
школьниками большого объема нравственных знаний и обогащает их нравственный опыт 
поведения. 

 
 



129 
 

Русский язык 
На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются творческие 

задания нравственного характера, например, сочинение на тему: «Что значит – воспитанный 
человек?», «Я и мои товарищи», «Если был бы я волшебником …». В целях духовно-
нравственного воспитания используются небольшие изложения, в текст которых включаются 
нравственные задачи. Детям предлагается 2-3 варианта решения задачи, и учащиеся должны 
выбрать, на их взгляд, правильный и разумный. Также ведется работа над обогащением 
словарного запаса детей нравственными определениями, понятиями «справедливость», 
«гуманизм», «честность» и др. 

В учебниках русского языка для начальной школы даются специальные материалы по 
культуре речи: словарики ударений, синонимов, а трудные слова или их формы выделены 
рамочками или другим шрифтом. Данный материал, а также выполнение многочисленных 
заданий по учебнику, несомненно, играет ведущую роль в овладении культурной речью. 

Таким образом, учебники русского языка, содержание их текстов, методический 
аппарат могут оказать большое влияние на процесс накопления нравственных знаний, 
осмысления и усвоения нравственных понятий, расширения активного этического словаря 
младшего школьника. 

Окружающий мир 
Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир»  непосредственно 

связана со всесторонним и гармоничным развитием личности младшего школьника и 
предполагает формирование основ мировоззрения; развитие самостоятельности; 
социализацию – приобщение ребенка к жизни в обществе, то есть сообщение сведений о 
правилах поведения среди людей, формирование навыков правильного поведения. Учитель на 
уроках по предмету «Окружающий мир» не только вооружает детей системой знаний, но и 
формирует экологическое сознание, экологическое отношение к природе, вырабатывает 
экологическое поведение. 

Математика 
В учебниках по математике для 1-4 классов также заложен богатый материал для 

нравственного воспитания, особую роль, несомненно, играют текстовые задачи. По 
воспитательной направленности задачи можно сгруппировать следующим образом: 

 задачи о труде, воспитывающие бережливость, ответственность; 
 задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей; 
 задачи, направленные на формирование духовных интересов, воспитывающие чувство 

прекрасного, чувство меры и пропорции; 
 задачи по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к животным, 

бережное отношение к природе, понимание ее красоты и пр. 
Искусство 
Предметы эстетического цикла помогают реализовать целый комплекс воспитательных 

задач. Дисциплины этого комплекса направлены на развитие у учащихся способности 
эмоционально реагировать на культурно эстетические достижения народов разных стран, 
умение понимать и оценивать творения художников разных эпох. Воспитание учащихся 1-4 
классов в контексте лучших традиций отечественной и мировой культуры позволяет 
приобщать их к духовно-нравственным ценностям человечества. Знакомство младших 
школьников с различными видами искусства, живописью, музыкой, архитектурой содействует 
воспитанию личности, готовой участвовать в диалоге культур, бережно относящейся к 
богатствам цивилизации, к собственной национальной культуре. 
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Физическая культура 
Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, во 

многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Участие младших 
школьников в разнообразных спортивных объединениях, секциях, создание в школе 
необходимых условий для занятий спортом – один из способов ранней профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди них.  

Таким образом, занятие физической культурой и спортом необходимо рассматривать 
как эффективное средство решения задач нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Помимо общих положений существует специфика конкретного УМК в вопросе 
духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 
УМК «Школа России» 

В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный 
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение 
и методическое сопровождение УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической 
основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. На это направлено содержание всех учебных курсов УМК «Школа 
России»; 

• принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного 
содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в 
процессе обучения и воспитания системы ценностей личности. Эти ценности 
конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и 
воспитательным потенциалом каждого учебного предмета; 

• принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание 
любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей и пр. 
поэтому одной из важнейших составляющих духовно-нравственного развития и воспитания в 
УМК «Школа России» является эколого-этическая деятельность; 

• принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении 
и воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный 
мир и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа должна стать 
школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества – 
реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК «Школа 
России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой 
родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к 
государственному русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к 
государственным символам Российской Федерации. 
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Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения 
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания 
себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 
средствами информационно-образовательной среды УМК «Школа России» создаются условия 
для развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 
культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учётом специфики 
предметного содержания и отражает многообразие и единство национальных культур народов 
России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, чтобы 
ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая 
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 
объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 
связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 
направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 
взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в процессе 
внеурочной и внешкольной деятельности 

 
1.  « Я - ГРАЖДАНИН»  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека 

 
Задачи 
воспитания 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – 
Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России, о флаге и 
гербе Калужской области, города Обнинска, МБОУ «СОШ» №9» 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Познавательные 
беседы, классные 
часы 

«Герб, гимн 
и флаг 
нашего 
государства
» 

«Государственные 
символы: гимн, герб и 
флаг» 

«Государственная 
символика России» 

«Символика 
государства 
Российского» 

Проектная 
деятельность 

   Исследовательский 
проект «История 
Российского герба» 

Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия, 
походы 

Экскурсии в историко-краеведческие музеи области, города 
Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края» 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки, 
фестивали 

 
Конкурс «Улицы моего города» 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Встречи с интересными людьми 

Задачи 
воспитания 

2. Формировать представление о важнейших законах нашей страны, о правах и 
обязанностях гражданина России. 
3. Формировать представление о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 
населенном пункте, на природе. 
4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
5. Формировать умение отвечать за свои поступки 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематические занятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

«Огонь друг или 
враг?» 
 «Красный, 
желтый, зеленый»  
«Права детей» 
«О хороших 
привычках» 
 «Делу время – 
потехе час» 

«Устав школы» 
«Огонь друг или 
враг?» 
 «Красный, 
желтый, зеленый»  

«Мои права и 
обязанности»  
«Как уберечь 
себя от беды» 

«Устав школы» 
«Дорожная 
безопасность» 
«Хочу, могу, должен 
и обязан»  
«Будь бездымным, 
а не безумным» 

Проектная 
деятельность 

Составляем режим 
дня: «Каждому 
делу – свое время» 

Альбом «Права ребенка» 
Оформление классных уголков по ПДД 
Разработка схем безопасных маршрутов движения 
детей в школу и обратно 

Игровая 
деятельность 

Игра «Дорожная 
азбука» 

Игра 
«Светофорчик» 

Игровая 
программа 

«Друзья дороги» - 
игра по ПДД 
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«Красный, 
желтый, 
зеленый» 

Проблемно-
ценностное 
общение 

 
Выступление инспектора ГИБДД 
 

Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия, 
походы 

 
Экскурсии по городу «Дорожная азбука»,  
«Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики» 
 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки, 
фестивали 

Конкурс рисунков 
«Мой друг 
светофор» 

Конкурс «Я знаю правила дорожного 
движения» 

Конкурс рисунков 
«Я знаю правила 
дорожного 
движения» 

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

 
Акция «Детство – территория без курения» 

Задачи 
воспитания 

6. Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России. 
7. Воспитывать уважение к защитникам Родины 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематические занятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

Урок мужества и памяти,  посвященные 70-летию Великой Победы, 100-
летию Первой Мировой войны  
Классные часы, посвященные Дню памяти юного героя-антифашиста 
«Дети войны» 

Проектная 
деятельность 

     
______________ 

   
________________
_ 

Герои Великой 
Отечественной 
войны 
Калужского 
края 

Исследовательский 
проект «Мой край в 
годы Великой 
Отечественной 
войны» 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Просмотр и обсуждение видео- и кинофильмов. 
 Концерт-поздравление к 9 мая  «Салют Победа» 
Литературно-музыкальные композиции «Никто не забыт, ничто не звбыто» 

Игровая 
деятельность 

  Викторина 
«Ордена 
Великой 
Отечественной

Ролевая игра 
«Машина времени» 
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» 
Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия, 
походы 

Экскурсии в в\ч, музей Боевой Славы шк.№3, Музей Солдата г. Обнинска 
Возложение цветов к вечному огню 
«По тропам той войны» 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки, 
фестивали 

Смотр строя и песни 
Конкурс творческих работ «Потомки – победителям» 
 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Встречи с воинами, курсантами, офицерами военной части 
 

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

    
________________ 

 
«В моей семье живет герой» (подбор материала о 
героических страницах прошлого семьи – коллективное 
творческое дело) 

Задачи 
воспитания 

8. Формировать представления о народах Российской Федерации, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. 
9. Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к 
важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, 
Калужской области, города Обнинск. 
10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к 
государственному языку межнационального общения. 
11. Воспитание уважения к школе, своему городу, народу, России 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематические занятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы 

Единый классный час «Калужский край – моя судьба» 
Единый классный час, посвященный Международному Дню Толерантности 

Проектная 
деятельность 

Конкурс рисунков «Моя малая родина» 

Игровая 
деятельность 

«Играем в национальные игры народов России» 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение): 
праздники, 
клубная 
деятельность, 
музыкальные 

 
 
 
Конкурс чтецов, посвященный дружбе народов мира 
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часы 
Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии, 
путешествия 

 
Экскурсии в краеведческие музеи г.Обнинска, Калуги, М.-Ярославца, области 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки 

Конкурс творческих работ «Милая моя родина» 
Оформление стендов, рисунков, плакатов по толерантности 
Городской конкурс прикладного творчества, посвященный традициям, 
обычаям, культуре Вьетнама 
 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

Сбор и оформление материала по краеведению (оформление рекреаций 
школы) 

2. «Я – ЧЕЛОВЕК» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи 
воспитания 

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 
2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и 
закреплять их знание. 
3. Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их 
знание. 
4. Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и 
младшим. 
5. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к 
старшим. 
6. Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, 
аккуратным. 
7. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, 
прислушиваться к мнениям других. 
8. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы по 
прочитанным 
произведениям 

Беседы по 
произведениям 
Осеевой «Сыновья», 
Волшебное слово» 

Беседа по 
рассказу 
Сухомлинского 
«Как белочка 
дятла спасла» 

Беседа по 
произведениям 
Н.Носова  

Беседа по рассказу 
Ф.Кривина «Можно 
ли обижать 
больших» 

Беседы на основе 
работы с 
пословицами и 

Обсудим 
пословицы: 
«Подлить масла в 

Обсудим 
пословицы: 
«Заварил кашу – 

«Какой привет, 
такой ответ», «В 
чужом глазу 

Обсудим 
пословицы: 
«Где тонко, там и 
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поговорками о 
поступках людей 
и их обсуждение 

огонь», «Не плюй в 
колодец – 
пригодится воды 
напиться» и др. 

расхлебывай», 
«Огня без дыму, 
человеку без 
ошибок не 
бывает» и др. 

соринку видим, а 
в своем бревна не 
замечаем» 

рвется», «На добрый 
привет и добрый 
ответ» 

Беседы на основе 
просмотренных 
видео- и 
кинофильмов и их 
обсуждение 

Просмотр и 
обсуждение 
кинофильма 
«Принцесса на 
горошине» 

Просмотр и 
обсуждение 
кинофильма 
«Морозко» 

Просмотр и 
обсуждение 
кинофильма 
«Приключения 
Буратино» 

Просмотр и 
обсуждение 
кинофильма «Чудак 
из 4 «Б» 

Беседы на основе 
целенаправленны
х наблюдений 
младших 
школьников за 
явлениями 
общественной 
жизни 
(руководством 
для наблюдений 
служат вопросы 
учителя) 

 
«Вместе с братьями 
и сестрами» 

 
«Дружная семья» 

 
«Я и моя семья» 

 
«Генеалогическое 
древо нашего рода» 

Беседы – 
обсуждения  

   _____________ «О моем друге» «Как я сумел 
преодолеть свою 
лень» 

«Расскажи мне обо 
мне», «Расскажи 
мне о себе» 

Классные часы Классный час «Наши мамы» 
 

Игровая 
деятельность 

«Дружба крепкая у нас» - игры-тренинги на сплочение 

Проблемно-
ценностное 
общение 

   
_________________ 

«Азбука вежливости» Диспут «Надо ли 
любить всех?», 
«Каким я хотел бы 
видеть своего 
друга», «Что значит 
быть милосердным» 

Творческая 
деятельность, 
конкурсы, 
викторины, 
олимпиады и др. 

 
Творческие работы, рисунки, посвященные Международному Дню 8 Марта 
 

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

 
Операция «Забота» в рамках Международного Дня пожилого человека 
Акция «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню 
инвалидов 
Поздравление ветеранов ВОВ 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 

Концерт-поздравление ко Дню Учителя «Учитель мой, я Вас благодарю» 
Праздничный концерт  «Я верю, что все женщины прекрасны» 
Конкурсная программа « Очаровашка» 
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общение)  
Задачи 
воспитания 

9. Формировать элементарные представления о роли православия и других 
традиционных российских религий в истории и культуре нашей страны 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы 

«Во что мы 
верим?», «Во что 
верили наши 
предки» 

«Рукотворный и 
нерукотворный 
мир», 
«Нравственные 
ценности в 
религиях мира» 

«Мировые 
религии» 

«Искусство в 
мировых религиях», 
«Вера, надежда, 
любовь» 

Чтение 
произведений 
духовно-
нравственной 
тематики. Работа 
с фольклором 
(пословицами и 
поговорками) 

Русские народные 
пословицы и 
поговорки «Бог 
правду любит», 
«Кто добро творит, 
того Бог 
благословит» 

Духовная поэзия 
А.Майкова, 
Ф.Тютчева, 
русские народные 
пословицы и 
поговорки 

Пословицы, 
загадки, 
поговорки разных 
стран 

Работа с 
фрагментами 
древнерусской 
книжности 

Классный час «Обожествление 
природы нашими 
предками» 

«Праздники в мировых религиях» «Нравственные 
заповеди в мировых 
религиях» 

3. «Я и труд» 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи 
воспитания 

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учебы, труда и 
творчества. 
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное 
отношение к учебе как виду творческой деятельности и бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам. 
3. Формировать представления об основных профессиях. 
4. Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
5. Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в 
труде и учебе, небрежливости и равнодушию к результатам труда людей. 
6. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий. 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы, классные 
часы (в том числе 

 «Делу время – 
потехе час», 

«Сколько может 
быть профессий», 
«О 

«Профессии моих 
родителей» 

«Воспитываю себя 
сам», «Честные и 
нечестные способы 
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с приглашением 
родителей разных 
профессий) 

«Порядок в доме», 
«Хочу быть 
аккуратным», 
«Учеба – наш 
труд» 

происхождении 
профессий» 

зарабатывания 
денег» 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

 
«Мамин праздник» 

 
Спортивно-развлекательная игра «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки, 
фестивали 

Конкурс рисунков «Профессии моего города» 
Выставка рисунков  и поделок из природного материала «Лешишка - 14» 
Мастерская Деда Мороза: конкурс елочных игрушек 
Конкурс новогодних газет 
Фотовыставка «Зимушка-Зима» 

Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я доктор» и др. 

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 

 
Участие в разнообразных видах труда (уборка помещенипй и школьной 
территории), оформление класса, развешивание кормушек, подкармливание птиц… 
Субботники, сборы макулатуры, изготовление подарков к праздникам для членов 
семьи 

Проектная 
деятельность 

Конкурс творческих работ и презентаций «Наш класс представляет 
профессию…» 

Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии 
путешествия, 
походы 

 
 
Экскурсия на предприятия города и области 

Трудовая 
деятельность 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и др. учреждениях дополнительного 
образования. Трудовые акции. Работа в творческих мастерских 

4. Я и ПРИРОДА» 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи 
воспитания 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; бережное 
отношение к растениям и животным. 
2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 
3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
формировать понимание активной роли человека в природе. 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы  

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседа-
размышление 

Обсудим 
прочитанные 
произведения: 

Обсудим 
прочитанные 
произведения: 

Обсудим 
прочитанные 
произведения: 

Обсудим 
прочитанные 
произведения: 
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«Мишка и воробей» 
А.Седугина, 
«Черемуха», «Жук 
на ниточке» 
Э.Шима 

«Почему плачет 
синичка»  

«Стыдно перед 
соловушкой» 
В.Сухомлинского 

«Коля, Витя и 
щенок» 
В.Сухомлинского 

Классные часы «Природа и 
человек», 
«Человек и его 
четвероногие 
друзья» 

«Бережное 
отношение к 
природе»,  

«Путешествие 
по страницам 
«Красной 
книги» 

«Экология и 
охрана 
окружающей 
среды» 

Туристско-
краеведческая 
деятельность: 
экскурсии 

Экскурсия в 
зоологический 
музей, «Что растет 
на школьном 
дворе?» 

«Поможем лесным жителям зимой» Экскурсия в 
краеведческий 
музей, «В парк во 
время посадки 
деревьев и 
кустарников» 

Экологические 
акции 

Экологический десант 
«Хлебная корочка спасет птиц зимой» 

Экологические 
праздники 

Проводы зимы - Масленица 

Наблюдение за 
объектами живой 
и неживой 
природы и 
ведение 
«Календаря 
природы» и 
«Дневника 
наблюдений» 

 
 
«Какие птицы 
прилетают на 
участок школы» 

 
«Растут ли зимой 
деревья?» 

«Почему в городе 
грязный снег?» 

«Когда появляются 
новые листья у 
комнатных 
растений»  

Целевые прогулки «Есть ли под снегом живые существа?», «Различаем деревья и кустарники в зимнем 
уборе» 

Трудовая 
деятельность 

Совместная трудовая деятельность 

Игровая 
деятельность 

Игры: «Живое – 
неживое», 
«Ботаническое 
лото» 

Игры: «Когда это 
бывает?» 

Игра «Что 
соберешь в 
лукошко?» 

Игры: «Найди 
животное по следу»  

Проектная 
деятельность 

«Хлеб – путь от 
поля до стола» 

«Круглый год» 
С.Я.Маршака и 
народные 
приметы 

«Птицы – наши 
друзья» 

«Деревья-
долгожители в 
нашем городе» 

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, 
выставки, 
олимпиады 

 
 
Фотоконкурс «Природа и человек» 
 

5. «Я и КУЛЬТУРА» 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
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Задачи 
воспитания 

1. Расширять представления о душевной и физической красоте. 
2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к 
чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 
3. Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 
4. стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды 
деятельности и 
формы 
организации 
работы 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные 
беседы 

«Добрые, теплые 
чувства в нашей 
жизни» 

«Фольклор – 
душа народа»  

«Народные 
промыслы 
Калужской 
области» 

«В мире красоты 
музыкальных 
звуков» 

Беседа-
размышление 

 ________________ «Учись у них – у 
дуба, у березы» 

«Книги – наши 
помощники» 

«Кого мы называем 
добрыми» 

Этическая беседа Год Культуры в России 
Чтение книг Час тихого чтения этического содержания 
Наблюдение и 
анализ типичных 
жизненных 
ситуаций из 
реальной жизни и 
изображенных в 
произведениях 
искусства с 
определением 
душевных 
эстетических 
качеств, черт 
характера 

Оцени 
эмоциональное 
состояние героев 
сказки (хорошо-
плохо) 

«Люди с добрым 
сердцем (на 
материале 
произведений 
изобразительного 
искусства) 

«Что такое 
хорошо, и что 
такое плохо» 

По страницам 
прочитанных книг 
(«Маленькиц 
принц»  
А.де Сент-
Экзюпери) 

Анализ и 
обыгрывание 
ситуаций на 
сопереживание 

«Не огорчайся»   «Почему ты так 
переживаешь?» 

«Расскажи, что 
тебя гнетет» 

 
_________________
_ 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки» 
Игровая 
деятельность 

Игры духовно-
нравственного 
содержания, игры 
на развитие языка 
чувств 

«Духовная 
красота 
мальчиков и 
девочек»  

«Секреты 
волшебного 
сундучка» 

«Режиссерские 
игры» (по сюжетам 
народных сказок) 

Проблемно-
ценностное 
общение 

 _________________ Диспут «Чудная картина, как ты мне 
родна!» (красота мира) 

Диспут «Красота 
сердца дорогого 
стоит!» (на примере 
сравнения красоты 
души литературных 
героев) 

Досугово-
развлекательная 
деятельность 

 
Театральные постановки «Сказки народов мира» 
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(досуговое 
общение) 
Творческая 
деятельность 

Разыгрывание 
сюжета сказок 
детьми (прием 
«лестницы 
красоты»: 
расположить героев 
сказок по их 
эстетическим 
качествам) 

Рисование на 
тему «Я и мои 
друзья» 

Сюрприз для 
друга (обмен 
мини-подарками, 
красивыми 
словами) 

Ролевое 
изображение героев 
(их личностных 
качеств, поступков, 
мотивов. 
Результатов 
деятельности) 

Проектная 
деятельность 

  ________________ «Дружный класс» Коллективный 
творческий 
проект «Сердца 
друзей бьются 
всегда вместе» 

Мимический 
диктант 
(изображение 
персонажей в 
различных 
душевных 
состояниях) 

Трудовая 
деятельность в 
природе 

«Мы – художники-мастера» «Чуткое отношение 
к природе» 

Прогулки на 
природу 

«Как прекрасен этот мир!» 

Проблемно-
ценностное 
общение с семьей 

Игровые тренинги 
«Игра эмоций» 

Игровые 
тренинги 
«Красивые 
слова» 

Игровые 
тренинги 
«Вежливое 
общение» 

Игровые тренинги 
«Положительные 
эмоции» 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Образовательное учреждение не является единственным субъектом воспитания и 

социализации ребенка. Достижение поставленных педагогических целей невозможно без 
целенаправленного и планомерного взаимодействия семьи и школы. 
Направление воспитательной 

деятельности 
Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 
Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 
Демонстрация и обсуждение фильмов по вопросам гражданско-
патриотического воспитания детей. 
Тематические круглые столы. 
Прогулка по городу в праздничный день. 
Разучивание стихотворений о России, Москве, Калужском крае, 
Обнинске. 
Чтение сказок народов России. 
Выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно 
с родителями. 
Создание семейного альбома «Поколения семьи», знакомство с 
фотоархивом семьи. 
Совместные экскурсии и путешествия 
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Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях. 
Тематические вечера вопросов и ответов. 
Проведение открытых семейных праздников. 
Презентация совместно с родителями творческих проектов. 
Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Встречи с родителями и прародителями «О профессии», 
«Профессиональные династии». 
Участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». 
Выполнение трудовых поручений. 
Празднование дней рождения в семье. 
Просмотр и обсуждение видео- и мультфильмов. 
Участие в подготовке и проведении семейных праздников. 
Проведение профессиональных праздников в семье. 
Проектная деятельность и проведение совместных исследований. 
Изготовление подарков своими руками. 
Создание «огорода на окне» 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 

Расширение опыта общения с природой. 
Забота о животных и растениях. 
Участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 
жительства. 
Совместные прогулки, экскурсии и путешествия. 
Совместное чтение природоведческих журналов. 
Составление домашней библиотеки о природе. 
Проведение совместного с ребенком исследования («Почему не 
прорастают крупы в банках?», «Почему осенью разноцветные листья?»). 
Празднование профессиональных праздников в семье 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях 

Участие в создании выставок семейного художественного творчества. 
Музыкальные вечера. 
Экскурсионно-краеведческая деятельность. 
Посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
Участие в художественном оформлении помещений. 
Организация и проведение национально-культурных праздников в семье. 
Занятие народными промыслами 

Помимо взаимодействия с семьей целесообразна организация взаимодействия 
образовательного учреждения с общественностью. Данное взаимодействие наиболее полно 
достигается в процессе общественно полезной деятельности младших школьников. 
Направление воспитательной 

деятельности Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

Организация и проведение встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и военнослужащими. 
Разучивание народных игр. 
Организация и проведение национально-культурных праздников. 
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойный 
пример гражданственности и патриотизма. 
Изготовление и рассылка поздравительных открыток ветеранам и 
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защитникам Родины, родственникам воинов. 
Сбор помощи. 

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия в 
оказании помощи нуждающимся, в заботе о животных, живых 
существ, природе. 
Изготовление поздравительных открыток ученикам класса и 
коллективных подарков на дни рождения. 
Благотворительные мероприятия. 

Воспитания трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Сюжетно-ролевые и деловые игры. 
Создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий 
(приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности). 
Занятия народными промыслами. 
Природоохранительная деятельность. 
Работа в творческих и учебно-производственных мастерских. 
Трудовые акции. 
Сбор помощи. 
Благотворительные мероприятия. 
Деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 
творческих общественных объединений младших школьников или 
разновозрастных в учебное и в каникулярное время. 
Участие во встречах и в беседах с выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 
и жизни. 
Дежурство по школе и классу. 
Выполнение общественно полезных поручений. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 

Участие в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке). 
Экологические акции. 
Десанты. 
Посадка растений, создание цветочных клумб. 
Очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц. 
Подкормка зверей в парке, в лесу в зимний период. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Участие в школьных экологических праздниках и проектах. 
Праздник первого снега, первой травы. 
Игра-соревнование «Секреты лесной поляны» (по сезонам). 
Конкурс рисунков или фотографий «Мое любимое животное». 
Работа на пришкольно-опытном участке. 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 

Шефство над памятниками культуры вблизи школы. 
Занятия народными промыслами. 
Досуговая, творческая деятельность. 
Работа творческих и учебно-производственных мастерских. 
Творческие конкурсы и фестивали, конкурсы рисунков или 
фотографии. 
Организация и проведение национально-культурных праздников. 
Участие в художественном оформлении помещений. 
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2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, Федеральном законе от 27.12.2009 №273 «Об 
Образовании в Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015). 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

 
2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 
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• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 
д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты могут распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 
знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 
ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 
задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 
социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 
воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 
социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 
поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
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– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
– умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 
Формирование коммуникативной культуры 
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– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 
‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 
мониторинговых исследований. 

2.3.8 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 
результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга проводится психолого-педагогического исследования и 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 
воспитанию обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 
воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
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• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 
в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 
образовательной организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 
участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 
воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 
психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-
родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 
положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
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(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
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2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 
29.12.2010) 

 Концепция УМК «Школа России» 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни состоит из следующих разделов: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 
образовательных отношений. 

3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимся, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся. 
 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности программы. 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы (основные результаты деятельности по данному направлению): 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 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 готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

2.4.2  Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. Здесь проводятся плановые медицинские 
осмотры обучающихся, а также осуществляется плановая вакцинация. 

В школе создана социально-психологическая служба. В направлении 
здоровьесбережения обучающихся осуществляется следующий комплекс мер: 
 Производится мониторинг количества времени, которое тратят обучающиеся на 

выполнение домашнего задания. Если это время превышает лимит, отведенный СанПиН, 
то школьный психолог совместно с учителем и родителями (законными представителями) 
разрабатывают для каждого конкретного ребенка в рамках индивидуальной 
образовательной траектории (по оптимизации процесса выполнения домашнего задания). 
Иногда особого внимания заслуживают и случаи, когда ученик слишком быстро 
выполняет домашнее задание. Зачастую это свидетельствует о том, что ученик нерадиво 
относится к выполнению домашнего задания, в других случаях – это может быть 
признаком одаренности ребенка или, по крайней мере, повышенного интереса последнего 
к отдельным предметам. В таких случаях также необходимо построение индивидуальной 
траектории развития по данному направлению. 

 Два раза в год производится психологическая диагностика степени адаптированности 
учащихся к школьной среде. По итогам диагностики учителям и родителям даются 
практические рекомендации по оптимизации процесса взаимодействия учащихся со 
школьной средой.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

ФИО специалиста Должность 
Квалификационная 

категория 
1. Егорова С.С. учитель-логопед высшая категория 
2. Григорьева М. Н. учитель физической соответствие занимаемой 
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культуры должности 
3. Рожкова Валентина 
Михайловна 

Учитель изической культуры высшая категория 

4. Козлова Ю.С. педагог-психолог без категории 
5.Ревина Л.И. социальный педагог без категории 
6. Голубкова А.И. медицинский работник  

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В основу этого образовательного процесса положен деятельностный метод обучения, 
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 
познанию, то есть.традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 
изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  
активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 
материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 
ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При поступлении ребенка в первый класс проводится масштабная диагностика 
стартовых возможностей каждого ученика, по результатам которой выстраивается 
индивидуальная образовательная траектория для каждого ученика. Индивидуальная 
образовательная траектория – это коллегиальное решение, которое формируют все участники 
образовательного процесса. На протяжении всего периода обучения в начальной школе 
индивидуальная траектория корректируется в зависимости от темпа и направления развития 
каждого обучающегося. 

 
3. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) для 
первоклассников между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
4. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
 
5. Организация системы просветительской и методической работы с родителями 

и специалистами ОУ.  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье ит.д.;  
 приобретение необходимой научно-методической литературы; 
 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.; 
организацию общественного совета по здоровью и совместное (учителя, специалисты, 
родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в 
своем образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и потребностей.  

 
6. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 

оздоровительные мероприятия 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, как 
физического, так психологического здоровья, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние физического здоровья учащихся оценивается посредством мониторингового 
исследования, ключевыми показателями которого являются: 
 динамика хронических заболеваний; 
 динамика сезонных заболеваний; 
 динамика школьного травматизма; 
 динамика утомляемости учащихся (в течение урока, дня, четверти, учебного года) 

Состояние психологического здоровья учащихся оценивается посредством 
мониторинговых исследований, описанных выше. 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.   

 
2.4.3. Модель организации работы с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 
 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 
по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 
родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а 
также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 
образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных тематических блоков, реализованные 
в учебном процессе и во внеурочной деятельности, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 
привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательной организации 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 проблеме; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися, по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 
поведения: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
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 классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
физкультурно-оздоровительной работе.  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 
учителей физической культуры, 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 образовательной организации дополнительных 
образовательных тематических блоков, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни (профилактика употребления 
психоактивных веществ обучающимися и профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма). 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  
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Введение в образовательную деятельность дополнительных тематических блоков, 
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. 

 
2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся 

 
Показатели (индикаторы) + - Примечание 

1 критерий – элементы инфраструктуры, оснащенность кабинетов и кадровый 
потенциал 

Состояние и содержание здания и помещений школы в 
соответствии с гигиеническими нормативами 

   

Наличие водопровода    
Наличие канализации    
Наличие туалетов в здании    
Отопление центральное    
Наличие и необходимое оснащение школьной столовой:    
Наличие плиты газовой или электрической    
Наличие холодильника    
Организация качественного питания школьников    
Наличие медицинского кабинета и необходимого оснащения    
Наличие зубоврачебного кабинета    
Наличие оснащенного спортивного зала    
Наличие школьного стадиона или спортивной площадки    
Наличие душевых    
Наличие бассейна    
Наличие кабинета релаксации    
Оснащенность кабинетов необходимой мебелью    
Оснащенность кабинетов оборудованием    
Кадровый потенциал – необходимый (в расчете на количество 
учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 
обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, 
учителя физической культуры, психологи, логопеды и т. п.) 

   

2 критерий – организация учебного процесса 
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему учебной и внеурочной нагрузки (домашние задания) 
учащихся 

   

Рациональная и соответствующая требованиям организация 
режима в школах продленного и полного дня 

   

Использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям учащихся 
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(использование методик, прошедших апробацию) 
Индивидуализация обучении (учет индивидуальных 
особенностей развития), работа по индивидуальным программам 

   

Строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств в обучении (компьютеров, аудиовизуальных 
средств) 

   

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов 

   

3 критерий – организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной 
работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

   

Организация занятий по ЛФК    
Организация часа активных движений (динамической паузы) 
между 2-м и 3-м уроком в первом классе на свежем воздухе 

   

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности 

   

Проведение третьего часа физической культуры, создание 
условий для организации работы спортивных секций 

   

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

   

Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни 

Реализация в системе работы образовательного учреждения 
образовательных программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

   

Создание общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей, разрабатывающих и реализующих школьную 
программу «Образование и здоровье» 

   

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.    
Индивидуальные консультации со специалистами по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных 
привычек 

   

5 критерий – просветительская работа с родителями и специалистами ОУ 
Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно 
и отрицательно влияющих на здоровье и т.п. 

   

Приобретение необходимой научно-методической литературы    
6 критерий – динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 

оздоровительные мероприятия 
Использование рекомендованных и утвержденных методов 
профилактики заболеваний, не требующих постоянного 
наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 
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осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.) 
Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п. 

   

Организация общественного совета по здоровью и совместное 
(учителя, специалисты, родители, учащиеся) обсуждении и 
решение проблем сохранения и укрепления здоровья в своем 
образовательном учреждении с учетом реальных возможностей и 
потребностей 

   

Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о 
состоянии здоровья школьников, доступность сведений для 
каждого педагога 

   

Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за 
состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами, родителями, 
ведение карты здоровья класса (школы), что позволит наглядно 
увидеть рост заболеваемости, проанализировать причины и 
своевременно принять необходимые меры 

   

Проведение профилактических прививок согласно 
установленным срокам 

   

Создание системы комплексной педагогической, 
психологической и социальной помощи детям со школьными 
проблемами 

   

Привлечение медицинских работников к реализации всех 
компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, просвещению педагогов и родителей 

   

 
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в течение учебного года проводится систематический 
мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Мониторинг реализации Программы должен включает: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём 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 показателя 
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 болезни; 
• включение в публичный доклад образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни. 

Процедура мониторинга состоит из внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка. В конце каждой четверти собирается экспертная группа по оценке 
качества реализации Программы. Оценка производится по описанным выше критериям. В 
конце учебного года анализируется динамика работы образовательного учреждения по 
реализации данной программы, формулируются выводы и вырабатываются практические 
рекомендации на будущий учебный год.  

Внешняя оценка базируется на следующих показателях: 
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 
школы; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
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также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 
работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ОВЗ; 



168 
 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития . 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога. При необходимости к работе привлекаются 
учитель-логопед и учитель-дефектолог. 

Кадровое обеспечение 
В настоящее время в школе создана социально-психологическая служба. В этой службе 

работают квалифицированные специалисты: два психолога и социальный педагог. При 
необходимости к работе привлекаются специалисты МБУ «УМЦ» г. Обнинска, учитель-
логопед и учитель дефектолог. Школа активно сотрудничает со специалистами 
муниципальной ПМПК. 
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Материально-техническое  обеспечение 
Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы. В настоящее время образовательная организация работает над 
улучшением материально-технического обеспечения. 

 
Информационное обеспечение 

На сегодняшний день школа не осуществляет образовательную деятельность в режиме 
дистанционного обучения. 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 
1. Общие положения 

 
Перспективный учебный план начального общего образования  

1. Общие положения 
 
1.1. Перспективный учебный план начального общего образования является 

нормативным документом, определяющим  перечень, трудоемкость, состав и структуру 
предметных областей, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся. Учебный план обеспечивает сохранение единого образовательного 
пространства, выполнение образовательных стандартов, стабильность учебного процесса.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 
образования составляют: 

 Федеральный закон от 27.12.2009 №273 «Об Образовании в Российской Федерации» (в 
ред. от 13.07.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. 18.05.2015). 

 Устав школы,  
 Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.07.2011 № МД-883/03 "О направлении методических 
материалов ОРКСЭ"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09 февраля 2012 г. № МД-102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года"; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

 Положение об управлении реализацией основных образовательных программ общего 
образования (начального, основного) по Федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования в МБОУ «СОШ № 9». 

 
2. Перспективный учебный план начального общего образования 

2.1. При разработке перспективного учебного плана начального общего образования 
учитываются цели и задачи деятельности МБОУ «СОШ № 9», сформулированные в основной 
образовательной программе начального общего образования. 

В основу формирования учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ 
№9» взят вариант № 1 Примерного учебного плана начального общего образования (5-дневная  
неделя) для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке,  
Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол  от 8 апреля 2015 г.  №  1/15). 

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной и 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2.3.1. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам обучения) 

Обязательная часть перспективного учебного плана начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 9» отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного общего образования. 

2.3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

2.4. Реализация учебного плана  начального общего образования в МБОУ «СОШ № 9» 
осуществляется посредством «Школа России» (1-4-е классы). 
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3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 
3.1. Годовой перспективный учебный план начального общего образования 

 

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 119 523 
Иностранные языки Иностранный язык   68 68 68 204 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

      17 17 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 
Итого  627 714 714 714 2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык Русский язык 33 34 34 34 135 
Физическая культура Шахматы  34 34  68 

Ритмика 33  34 34 101 
Итого  693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.1. Недельный перспективный учебный план начального общего образования 
 

Предметная область  Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 
Русский язык Русский язык 4 4 4 4 16 
Литература Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 
Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

Модуль 
«Основы 
православной 
культуры» 

- - - 0,5 0,5 

Модуль 
«Светская 
этика» 

- - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 19 21 21 21 из 

21,5 
83 из 
83,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык Русский язык 1 1 1 1 4 
Физическая культура Шахматы  1 1  2 

Ритмика 1  1 1 3 
Итого 21 23 23 23 из 

23,5 
90 из 
90,5 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Пояснительная записка к учебному плану 1-4-х классов на 2018-2019 

учебный год 
1. Общие положения 

 1.1. Учебный план 1-4-х классов МБОУ «СОШ № 9» на 2018-2019 учебный год является 
нормативным документом, отражающим состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.  

1.2. Учебный план 1-4-х классов МБОУ «СОШ № 9» на 2018-2019 учебный год 
разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования и 
является приложением к основной образовательной программе начального общего 
образования, обновляемым ежегодно. 

1.3. Содержание и структура учебного плана 1-4-х классов определяются требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 9», 
сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ № 9», основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ «СОШ № 9». 

1.4. МБОУ «СОШ № 9» в 2018-2019 учебном году на уровне общего образования 
работает в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года – 1 классы - 33 недели, 2-4 классы – 34 недели; 
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет: в 1-х классах 44 

календарных дня за счет дополнительных каникул,  во 2-4-х классах 35 календарных дней, 
летом — 99 календарных дней или 14 недель.  

- продолжительность учебной недели - 5 дней;  
-обязательная недельная нагрузка обучающихся  - в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 

часа;  
- продолжительность урока – 1 классы – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 

полугодии;  
2-4 классы - 45 минут; 
- формы и периодичность промежуточной аттестации - предметные контрольные работы 

по русскому языку и  математике , английскому языку (декабрь, апрель-май),  метапредметная 
диагностика ( апрель-май) и итоговое оценивание  по всем предметам учебного плана по 
итогам четвертей и учебного года, за исключением предметов  «ОРКСЭ», «Шахматы», 
«Ритмика» .  

- в 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания. 
1.5. Наполняемость учебного плана определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 
1.6. Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение»  (для увеличения количества 
часов на изучение предмета «Русский язык»)  и «Физическая культура» (для обеспечения 
интересов обучающихся, исходя из возможностей образовательной организации  и на основе 
региональных рекомендаций введены учебные предметы «Ритмика» и «Шахматы»). 

 
2. Учебный план 1-4 классов МБОУ «СОШ № 9» 
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2.1. Реализация учебного плана  начального общего образования в МБОУ «СОШ № 9» 
осуществляется посредством следующих образовательных программ: 

программа «Школа России» – 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в,  4а, 4б, 4в классы 
2.2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется за счет введения двух модулей «Основы светской этики» (4в, 4б)  и «Основы 
православной культуры»(4а,4в), выбранных родителями / законными представителями 
обучающихся. 

2.3. Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 
иностранному языку. 
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1. Сетка часов недельного учебного плана 1-4 классов на 2018-2019 учебный 
год 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в неделю итог
о 1 2 3 4 

а б а б а б в а б в 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 1352 
Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 136 102 102 102 1250 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык     68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 1352 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

Модуль 
"Основы 
православной 
культуры" 

             34 34 34 102 
из 
204 

Модуль 
«Светская 
этика» 

             34 34 34

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 
Изобразительное искусство 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 
Физическая 
культура 

Физическая культура 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 676 

Итого 627 627 714 714 714 714 714714 
из7
48 

714 
из7
48 

714 
из7
48 

6966 
из 
7119 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений               
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 338 

Физическая культура Ритмика 33 33          34 34 34 168 
Шахматы     34 34 34 34 34      170 

Итого 693 693 782 782 782 782 782782 
из 
816 

782 
из 
816 

782 
из 
816 

7642 
из 
7795 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 3039 
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Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

Деление на группы           
           
           
Нагрузка с учетом деления группы 21 21 25 25 25 25 25 25 25,5 25,5 

 
В апреле – мае проводится промежуточная аттестация обучающихся: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
Итоговая комплексная 
работа на межпредметной 
основе Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Диагностика техники чтения 
(устная форма), читательской 
компетентности (письменная 
форма) 

Окружающий мир - 
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3.2 План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность проектируется на основе учета интересов учащихся и с 

учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в школе 
реализуется программа личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся, 
модель внеурочной деятельности отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 
направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная 
задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 
физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе 
и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной 
задачи является интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные 
образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и 
государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 
активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  

План внеурочной деятельности начальной школы на 2017/2018 учебный год разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; 
 Уставом МБОУ «СОШ №9»; 
 Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(СанПиН, раздел 2.9). 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 
программ, имеющих спортивно-оздоровительную, духовно-нравственную, социальную, 
общеинтеллектуальную, общекультурную направленность, и внедрения современных методов 
и технологий обучения и воспитания детей.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 
директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 
педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 
освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой 
на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 
и детей по принципу 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 
зависимости от возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся и их 
родителей (законных представителей). 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 
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праздники, выставки и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог 
по согласованию с администрацией.  

Представленный вариант плана внеурочной деятельности ориентирован на решение 
следующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 
- организация содержательного досуга; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 
Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: пояснительную записку, перечень объединений, 
предварительно разбитых по направлениям, количество часов по каждой теме (в неделю / в 
год), количество групп обучающихся. 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №9» 
 

Направление Название объединения Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
групп 

Всего часов 
по программе 
в год 

Общеинтеллектуальное 
направление 
«Я и труд» 

«Умники и умницы» 1 1 34 
«Эрудит» 1 2 34 
«Как хорошо уметь 
читать» 

1 1 34 

Информатика 1 2 34 
Спортивно-
оздоровительное 
направление 
«Я и здоровье» 

ОФП 2 2 68 
Спортивные игры 2 2 68 

Общекультурное 
направление 
«Я и культура» 

«Веселые голоса» 2 2 68 
Танцы 1 1 35 
Оригами 1 1 34 
Прикладное творчество 
«Подарки из 
пластилина» 

1 1 35 

«Волшебная кисточка» 1 5 34 
 Экологическое 
направление 
«Я и природа» 

«Окно в природу» 1 1 34 

 Социальное направление 
 «Я – гражданин» 

«Учусь создавать 
проект» 

1 1 34 

АРТтерапия 1 1 34 
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Духовно-нравственное 
направление 
«Я – человек» 

Развитие речи 1 4 34 
«Азбука вежливости» 1 4 35 
«Внеклассное чтение» 1 2 34 

Итого:  20 33 683 
 

Кроме кружков, спортивных секций и объединений, созданных в МБОУ «СОШ №9», 
на базе школы работают кружки ЦРДиЮТ «Эврика»: «Русский сувенир» и «Современная 
композиция. Флористика и дизайн»; Отделение эстетического воспитания Детской школы 
искусств №2 (ОЭВ); секции гиревого спорта, художественной гимнастики и футбола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

3.2.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
1. Для обучающихся, получающих начальное общее образование, 2017-2018 учебный 

год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018 года. 
2. Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 учебные недели, во 

2-4 классах – 34 учебные недели. 
Для обучающихся 2-4 классов предусмотрена пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность академического часа во 2-4 классах  составляет 45 минут. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 учебные  занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 
 при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» 

режим: в первом полугодии - сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в 
ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут, во втором полугодии по 4 урока 
по 45 минут; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 
минут; 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 4 урока и один день в 
неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 в середине третьей четверти с 10.02.2018 г. по 18.02.2018 г. предусмотрены 
дополнительные каникулы. 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8.00. 
Расписание звонков 

№ 
урока 

Время урока Длительность 
перемены 

1 08.00-08.45 10 мин 
2 08.55-09.40 15 мин 
3 09.55-10.40 10 мин 
4 10.50-11.35 10 мин 
5 11.45-12.30 20 мин 
6 12.50-13.35 10 мин 
7 13.45-14.30  
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3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЯ ШКОЛА № 9 

ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Класс 1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 1 0 класс 11 класс 

Начало учебного года 01.09.2018 
Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 5 дней 

Продолжительность 
уроков 

35 минут в 1и 2 
четвертях, 45 
минут в 3 и 4 

четвертях 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Промежуточная  
аттестация 

— декабрь, 
апрель-май 

декабрь, 
апрель-май 

— декабрь, 
апрель-май 

— 

Государственная 
итоговая аттестация 

   с 25 мая 
2019 г.  

 с 25 мая 
2019 г.  

Окончание учебного 
года 

24.05.2019 
 

24.05.2019 31.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 24.05.2019 

Учебные сборы — — — — апрель-май (1 
неделя) 

— 

Каникулы: 
 

Осенние 27.10-05.11.2018 
Зимние 29.12.18-09.01.19 

Весенние 23-31.03.19 
Летние с 

25.05.2019 
с 25.05.2019 с 01.06.2019 - с 01.06.2019 - 

Дополнительные  09-
17.02.2019 

— — — — — 

 
 

4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в апреле и мае 2018 года согласно 
учебному плану 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов её освоения; 
•учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 
•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
•систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
включает: 

•характеристику укомплектованности образовательной организации; 
•описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональных обязанностей; 
•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 
в ОУ 
(имеется / 
требуется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Педагогический состав 
Руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет 

Зырянова Л.В. образование 
высшее профессиональное, 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления, 
педагогический стаж – 36 
лет 

Заместитель 
руководителя 

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 

2/2 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 

 
Марченко Н.В. 
образование высшее 
профессиональное,  
педагогический стаж – 34 
года 

Кошкина Н. А. образование 
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совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет 

высшее профессиональное, 
педагогический стаж – 22 
год 

   

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ 

18/18 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательной 
организации без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Плотник Л. Н., учитель 
начальных классов, учитель 
ОРКСЭ (ОПК) 
образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж -
29года, 1 категория 
Паршина Е. Ю., учитель 
начальных классов 
Образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж - 10 
лет, соответствие 
занимаемой должности 
Вековищева Н.В., учитель 
начальных классов 
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж – 4  
года, соответствие 
занимаемой должности 
Козлова Л. А., учитель 
начальных классов, 
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж-23года, 
1 категория 
Коледина Г. А., учитель 
начальных классов 
образование среднее 
специальное, 
педагогический стаж-25 год, 
соответствие занимаемой 
должности 
Григорьева А. Ю. , учитель 
английского языка, 
образование высшее 
педгогическое, 
педагогический стаж - 15лет, 
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соответствие занимаемой 
должности 
Храмеева И.С., учитель 
начальных классов, 
образование высшее, 
педагогический стаж 2 год, 
б/к 
Смирнова Е.И., учитель 
английского языка,  
образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж – 28 
года, соответствие 
занимаемой должности 
 
Кукуева Т.С. , учитель ИЗО,  
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж – 9 лет, 
соответствие занимаемой 
должности 
Григорьева М. Н., учитель 
физической культуры,  
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж- 16 лет, 
соответствие занимаемой 
должности  
Квасничко Е.В. , учитель 
музыки, образование среднее 
специальное, 
педагогический стаж- 8 лет , 
б/к 
 
Ревина Л.И., учитель 
ОРКСЭ (ОСЭ), образование 
высшее профессиональное, 
педагогический  стаж – 4 
года 

Старушик Е.В., учитель 
начальных классов, 
образование средне-
специальное педагогическое, 
педагогический стаж  - 11 
лет , соответствие 
занимаемой должности 
Эрназарова Т.А., учитель 
начальных классов, 
образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж – 
15лет, соответствие 
занимаемой должности 
Орлова Л.Н., учитель 
начальных классов, 
образование среднее 
специальное, 
педагогический стаж  27 лет, 
б/к 
Рожкова В.М., учитель 
физической культуры, 
образование высшее 
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профессиональное, 
педагогический стаж – 31 
лет, первая категория 
Довгаль Л.Е. , учитель 
начальных классов, 
образование средне-
специальное педагогическое, 
стаж 33 лет, соответствие 
занимаемой должности 

Педагог-психолог  осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Скрипнюк Ю.В. 
образование высшее 
профессиональное 
(специалист), 
педагогический стаж – 6 лет 

Воспитатель 
группы 
продленного дня 

осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет 
изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту 
их познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей 

10/10 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 

Плотник Л. Н. 
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж-26 года 
Вековищева Н.В. 
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж – 4 год 
Козлова Л. А. 
образование высшее 
профессиональное, 
педагогический стаж-23 лет 
Коледина Г. А. 
образование среднее 
профессиональное, 
педагогический стаж-25 года 
Петренко М. В. 
образование среднее 
медицинское, 
дополнительное 
педагогическое, 
педагогический стаж- 8 лет,  
Довгаль Л.Е. , учитель 
начальных классов, 
образование средне-
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педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

специальное педагогическое, 
стаж 33 лет 
 
Эрназарова Т.А., учитель 
начальных классов, 
образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж –15  
лет 

     
Паршина Е. Ю., учитель 
начальных классов 
Образование высшее 
педагогическое, 
педагогический стаж - 10 
лет, соответствие 
занимаемой должности 

Библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 

Гарбузюк Л. В. 
образование среднее 
специальное, стаж 38 лет 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися 
личностных результатов 

Готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию, 
сформированность 
мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-
смысловые установки 
обучающихся, отражающие 
их индивидуально-
личностные позиции, 
социальные компетенции, 
личностные качества; 
сформированность основ 
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гражданской идентичности 
Достижение обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися 
универсальные учебные 
действия (познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные), 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу 
умения учиться, и 
межпредметными 
понятиями 

 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися 
в ходе изучения учебного 
предмета опыт 
специфической для данной 
предметной области 
деятельности по получению 
нового знания, его 
преобразованию и 
применению, а также 
система основополагающих 
элементов 
научного знания, лежащих в 
основе 
современной научной 
картины мира 

 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 
 

 
Методическая работа 

         Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий 
собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, 
классными руководителями для овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной 
работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 
технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания. В соответствии с 
современными требованиями к  организации  и проведению учебного процесса, 



190 
 

профессиональному уровню педагога планировалась  методическая работа в школе на 2017-
2018 учебный год.  
Цель работы: создать условия для повышения эффективности образовательного процесса, 
для достижения инновационных образовательных результатов, для профессионально - 
личностного роста педагога, как основы обеспечения качества образования. 
 
 
Задачи методической работы школы: 
 Основными задачами  администрации и ШМО при организации и проведении методической 
работы являются: 
1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 
образовательного процесса; 
2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 
3)изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших достижений 
педагогической, психологической и других специальных наук, новых педагогических 
технологий, 
4) развитие в школе инновационных процессов; 
5) Обеспечить  условия для достижения положительных результатов в работе по внедрению 
ФГОС (1-7 класс) 
6) Создать условия для научно – исследовательской  деятельности учащихся, а так же работу 
НОУ  школы через участие в различных научно-исследовательских конференциях, конкурсах, 
олимпиадах. 
7) Создать оптимальные условия для развития познавательного интереса учащихся, 
активизировать  учебную  деятельность учащихся путем вовлечения их в поисковую работу 
творческого характера. 
      Планы работы методических объединений составлены с учетом плана научно-
методической работы школы, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 
интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов.  
     ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 
одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Учитывая, что актуальность проектно - исследовательской  деятельности сегодня 
осознается всеми, педагогический коллектив принял решение начать работу над методической 
темой: « Достижение планируемых результатов обучающихся через  проектно-
исследовательскую деятельность школьников в условиях реализации ФГОС нового 
поколения». 
Работа над данной методической  темой рассчитана на 3 учебных года (с 2017 по 2020 год).  
Этапы реализации методической темы: 

1. Диагностико — теоретический этап  (2017-2018 учебный год) 
 изучение педагогическим коллективом современных образовательных технологий 

обучения и воспитания 
 накопление теоретического материала 
 диагностика и анализ творческих способностей обучающихся 
 выявление перспективных направлений развития 
 совершенствование имеющейся системы методической работы по теме с целью 

повышения ее эффективности 
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 формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 
качества образования 

 создание комфортной образовательной среды 
 формирование у обучающихся навыков самоконтроля как средства развития личности 

 
 

1. Практический этап    (2018 — 2019 учебный год) 
        Практическое исследование  методической темы. 
 повышение качества проведения уроков через использование новых образовательных 

технологий в рамках методической темы и вне ее. 
 приведение открытых уроков, мероприятий и мастер-классов, демонстрирующих 

приемы реализации методической темы 
 развитие системы повышения квалификации педагогических кадров 
 активизация работы учителей над темами самообразования, работа над разработкой 

учебных, научно — методических и дидактических материалов; повышение 
компетентности педагогических кадров через формирование позитивной 
профессиональной установки 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки кадров 

 совершенствование системы внутришкольного   обмена передовым педагогическим 
опытом через новые формы работы учителей по темам самообразования (выявление, 
обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей) 

2.  Контрольно — оценочный этап  (2019 — 2020 учебный год) 
 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

МБОУ «СОШ №9» г. Обнинска, подведение итогов работы учителей по методической 
теме школы, а так же результат работы педагогического коллектива по реализации 
приемов и методов формирования УУД  

 распространение  методического опыта: научно-практическая конференция по 
методической теме, творческие отчеты, систематизация накопленного материала 

 подведение итогов работы педагогического коллектива по реализации методической 
темы школы 

 практический продукт научно — исследовательской работы над методической темой   -   
программа формирования УУД в начальной и основной школе в рамках реализации 
ФГОС.                                                                           

       Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 
2. Методический совет. 
3. Методические объединения школы 
4. Работа учителей по темам самообразования. 
5. Открытые уроки, творческие отчеты. 
6. Предметно - методические недели. 
7. Семинары.  
8. Консультации по организации и проведению современного урока. 
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9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 
документации, организации, проведению и анализу современного урока. 
Систематизация имеющегося материала, оформление электронных пособий. 

10. Педагогический мониторинг. 
11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
12. Аттестация педагогических кадров. 
13. Организация работы с одаренными детьми. 

Содержание и формы научно-методической работы определяются в соответствии с 
направлениями работы школы в 2017- 2018 учебном году. 
 
1. Организационное обеспечение: 
 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии к 

требованиям ФГОС.  
 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 
инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

 Разработка календарно – тематического планирования и материалов, обеспечивающих 
реализацию образования на базовом уровне.  

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 
использование возможности урока как основной формы организации образовательной 
деятельности, через проведение  предметно-методических недель, взаимопосещение 
уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;   

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 
педагогического опыта учителей школы.  

2. Информационное обеспечение: 
 Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 
баз данных и т.д.; 

 Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
 Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 
 Информационное обеспечение аттестации педагогических работников. 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов: 
 Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 
психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 
повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

 Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 
 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны. 
4.Создание условий для развития личности ребенка. 
 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и профильного 
обучения. 

 Изучение особенностей индивидуального развития детей. 
 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 
 Активизация  учебной  деятельности учащихся путем вовлечения их в поисковую 

работу творческого характера. 
 Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

5.Организация работы с одаренными детьми: 
 Обновление  базы данных об одаренных школьниках и специфической направленности 

их одаренности. 
 Организация работы НОУ «Исследователь». 
 Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 
 Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального, международного уровней.  
6.Диагностика и контроль: 
 Мониторинг качества знаний учащихся;  
 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных 
курсов.  

 Совершенствование форм и методов педагогического мониторинга ОП. 
 Аттестация  педагогов МБОУ « СОШ №9». 

           Научно-методическая работа осуществляется через работу педагогического совета, 
методического совета и методических объединений учителей. 
  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 
начальной ступени общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится в рамках диагностики стартовых возможностей первоклассника (3-я неделя 
сентября) и в конце каждого учебного года; 
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом-
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогической работы: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
В школе создана социально-психологическая служба. Цель работы социально-

психологической службы заключается в социально-психологическом сопровождении 
образовательного процесса. 

Основные задачи социально-психологической службы: 
 социально-психологическое изучение обучающихся для обеспечения 

индивидуального подхода в работе педагогов с ними; 
 внедрение психологических знаний с целью повышения качества образовательного 

процесса, а также формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 социально-психологическое сопровождение полноценного личностного и 

интеллектуального развития обучающихся на каждом возрастном этапе, успешной 
адаптации к изменяющейся школьной среде; 

 профилактика, выявление и коррекция отклонений в социальном и личностном 
развитии обучающихся; 

 социально-психологическое сопровождение деятельности педагогов и оказание 
психологической помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

 психологическое сопровождение жизненного и профессионального 
самоопределения. 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
•оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных организаций, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

ораганизация); 
•образовательной организации. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организация бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 
на уровне внутрибюджетных отношений. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В соответствии с Законом Калужской области № 428-ОЗ «Об установлении 
региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений» установление  
выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результатов труда. 

 Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает осуществление следующих выплат 
всем категориям работников образовательной организации: 

• Доплата за сложность и напряженность выполняемой работы; 
• Доплата за наличие ученой степени; 
• Доплаты отдельным категориям работников; 
• Поощрительные выплаты; 
• Премии по результатам труда. 
Соотношение фонда оплаты труда педагогического, учебно-вспомогательного и 

административно-управленческого персонала составляет 80% и 20% соответственно. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования: 

1) проводится экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливается предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 

3) определяется величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносятся необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяется распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяются объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательной организации; 

6) разрабатывается финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 
организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, что 
отражается в локальных актах организации. 

Взаимодействие осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы НОО 

 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; 

•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовым залом; 
•спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 
•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 
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•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 
Образовательная организация располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства содержат: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, систему контроля и мониторинга качества 
знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществляется по следующей форме: 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/имеется в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

9/5 

2 Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

1/2 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

3/2 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы НОО 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе 

МБОУ «СОШ№9» в 2017-2018 уч. году 
 

 
 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

Определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

К
ла

сс
  

Предмет 
 
 

Учебники 

Го
д 

из
да

ни
я 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о 

 
1А 
1Б 

Обучение 
грамоте 

Горецкий В.Г. , Кирюшкин В.А. 
Азбука  

2015 
2016 

Просвещение 

 
1А 
1Б 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык: учебник для 1кл. 

2016 Просвещение 

2А 
2Б 
2В 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий В.Г.Русский 
язык: учебник для 2кл. 

2016 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык: учебник для 3кл. 

2016 Просвещение 

4А 
4Б 

Русский язык Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 
язык: учебник для 4кл 

2017 Просвещение 

1А 
1Б 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.Ф. 
Литературное чтение: учеб. для 1кл. 

2015 Просвещение 

2А 
2Б 
2В 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.Ф. 
Литературное чтение: учеб. для 2кл. 

2015 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.Ф. 
Литературное чтение: учеб. для 3кл. 

2016 Просвещение 

4А 
4Б 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Голованова М.Ф. 
Литературное чтение: учеб. для 3кл. 

2016 Просвещение 

2А 
2Б 
2В 

Иностранный 
язык 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 
Английский язык, учебник 2 кл. 

2016 Дрофа 

3А 
3Б 
3В 

Иностранный 
язык 

Афанасьева О.В. Михеева И.В. 
Английский язык, учебник 3 кл. 

2017 Дрофа 

4А 
4Б 

Иностранный 
язык 

Биболетова М.З.Английский с 
удовольствием: учеб. для 4кл. 

2012 Титул 
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1А 
1Б 

Математика Моро М.И., Математика: учеб.  для 
1кл. 

2014 Просвещение 

2А 
2Б 
2В 

Математика Моро М.И., Математика: учеб.  для 
2кл. 

2015 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

Математика Моро М.И., Математика: учеб. для 
3кл 

2016 Просвещение 

4А 
4Б 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В. Математика: учеб. для 4кл 

2017 Просвещение 

1А 
1Б 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 
учеб. для 1кл. 

2013 Просвещение 

2А 
 2Б 
2В 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 
учеб. для 2кл 

2013 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 
учеб. для 3кл 

2015 Просвещение 

4А 
4Б 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 
учеб. для 4кл 

2017 Просвещение 

 
4Б 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Кураев А.В. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы 
православной культуры 

2012 Просвещение 

4А 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Бунеев Р.Н. Данилов Д.Д. Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. Светская этика: учеб. 
для 4-5кл. 

2012 Баласс 

1А 
1Б 

Изобразитель 
ное искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство: учеб. для 1кл. 

2013 Просвещение 

2А 
2Б 
2В 

Изобразитель 
ное искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное 
искусство: учеб. для 2кл. 

2014 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

Изобразитель 
ное искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.. 
Изобразительное искусство: учеб. для 
3кл. 

2014 Просвещение 

4А 
4Б 

Изобразитель 
ное искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.. 
Изобразительное искусство: учеб. для 
4кл.. 

2014 Просвещение 

1А 
1Б 

Музыка Алев В.В. Кичак Т.Н.Музыка: учеб. 
для 1кл. 

2013 Дрофа 

2А 
2Б 
2В 

Музыка Алев В.В. Кичак Т.Н.Музыка: учеб. 
для 2кл. 

2013 Дрофа 

3А 
3Б 
3В 

Музыка Алев В.В. Кичак Т.Н.Музыка: учеб. 
для 3кл. 

2013 Дрофа 

4А 
4Б 

Музыка Алев В.В. Кичак Т.Н.Музыка: учеб. 
для 4кл. 

2013 Дрофа 

1А 
1Б 

Технология Роговцева Н.И.. Технология: учеб. для 
1кл. 

2013 Просвещение 
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2А 
2Б 
2В 

Технология Роговцева Н.И.. Технология: учеб. для 
2кл. 

2013 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

Технология Роговцева Н.И.. Технология: учеб. для 
3кл. 

2013 Просвещение 

4А 
4Б 

Технология Роговцева Н.И.. Технология: учеб. для 
4кл. 

2016 Просвещение 

1А 
1Б 

 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. 
для 1-4кл. 

2013 Просвещение 

2А 
2 Б 
2В 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. 
для 1-4кл. 

2013 Просвещение 

3А 
3Б 
3В 

 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. 
для 1-4 классов 

2013 Просвещение 

4А 
4Б 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. 
для 1-4 классов 

2013 Просвещение 

 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 
‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы 

 
Направление 
мероприятий Мероприятия 

Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления (совета 
школы, совета родителей, совета обучающихся) о 
введении в образовательной организации ФГОС 
НОО  
 

реализовано 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательной организации 

июнь 2018 года 

3. Утверждение основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

август 2018 
года 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

август 2018 

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО  тарифно- 
квалификационными характеристиками и 

июнь 2018 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

профессиональным стандартом 

6. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС НОО 

реализовано 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

август 2018 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры  
образовательной организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебной деятельности 

сентябрь 2018 

9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
— календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 
… 

июнь 2018 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

сентябрь 2018 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования 

сентябрь 2018 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 
 

сентябрь 2018 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС НОО 
 
 

сентябрь 2018 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

сентябрь 2018 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

1-я неделя 
сентября 2018 

4. Привлечение органов 
государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы начального 
общего образования 
 

июнь 2018 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

июнь 2018 

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников  
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

октябрь 2018 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 
 

октябрь 2018 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
введения ФГОС НОО 

октябрь 2018 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введения и реализации ФГОС НОО 
и порядке перехода на них 

в течение 2018 -
2019 учебного 
года 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание ООП 

февраль 2018 

4. Обеспечение публичной отчетности 
образовательной организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО 
 

июнь 2018 

VI. 
Материально-техничес
кое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО начального 
общего образования 

в течение 2018 -
2019 учебного 
года 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 
… 

сентябрь 2018 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

сентябрь 2018 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС НОО: 
… 

в течение 2018 -
2019 учебного 
года 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами: 
… 

сентябрь 2018 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

в течение 2018 -
2019 учебного 
года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

в течение 2018 -
2019 учебного 
года 

 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации 
 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 
 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательной 

организации. 
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевыми 
индикаторами являются: 

 
Индикатор Мониторинг 

1. Соответствие системы условий 
требованиям Стандарта 

Ежегодно на этапе проектирования ООП 
(раздел «Система условий реализации 
ООП») производится оценка степени 
соответствия имеющихся условий 
образовательной организации требованиям 
Стандарта. Результаты оценки 
анализируются, вносятся изменения в 
дорожную карту по формированию системы 
условий 

2. Сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся 

Используются результаты мониторинга 
эффективности образовательной 
организации в части формирования 
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здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся 

3. Обеспечение реализации основной 
образовательной программы 
образовательной организации и достижение 
планируемых результатов её освоения 

Анализируются результаты промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся  

4. Учет особенностей образовательной 
организации, его организационной 
структуры, запросов участников 
образовательных отношений 

Изучение запросов родителей (законных 
представителей) посредством 
анкетирования осуществляется ежегодно в 
феврале – марте. 

5. Предоставление возможности 
взаимодействия с социальными 
партнёрами, использования ресурсов 
социума 

Самоанализ образовательной организации 
по использованию ресурсом социума 
проводится ежегодно в сентябре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


