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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г.Зернограда(далее - ООП НОО МБОУ 

СОШ УИОП г.Зернограда), осуществляющего образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам начального общего образования, разработана в соответствии с 

требованиями к структуре основной образовательной программы, 

учитывались положения следующих нормативных правовых и 

инструктивных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 No 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован 05.07.2021 No 64100). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации No 569 от 

18.07.2022 «О внесении изменений в федеральный" государственный" 

образовательный" стандарт начального общего образования» 

(зарегистрирован 17.08.2022 No 69676). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.08.2022 No 653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 

ООО, СОО» (зарегистрирован 29.08.2022 No 69822). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 No 992 «Об утверждении федеральной" образовательной 

программы начального общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.12.2022 г. No 1063 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. No 115». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Сани- тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

8. Федеральная рабочая программа воспитания  

9. Разработка ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 

осуществляется самостоятельно с привлечением Совета учреждения, что 
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обеспечивает государственно-общественный характер управления школой. 

Школа имеет право вносить изменения в ООП НОО. 

ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

 Содержательный раздел ФОП НОО включает федеральные рабочие 

программы по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение»,»Окружающий мир»,ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

• федеральные рабочие программы учебных предметов; 

• федеральную рабочую программу воспитания; 

• федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на 

основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы 

начального общего образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

• программы учебных предметов; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

• федеральную рабочую программу воспитания; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел ФОП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования" и включает: 

федеральный учебный план; 

федеральный план внеурочной деятельности  

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

Управление ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и 

заместителями директора. Корректировка программы осуществляется 



6 

 

педагогическим советом школы. МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда, 

реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством об аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательных отношений, с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством РФ и Уставом школы. 

Срок реализации данной программы - период действия ФГОС НОО. 

Ежегодной корректировке и утверждению приказом директора подлежат: 

• учебный план; 

• учебно-методическое обеспечение; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы; 

• рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности. Возможна корректировка таблиц мероприятий программ 

«Коррекционной работы», «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни», «Федеральной рабочей 

программы воспитания» 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФОП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цель реализации ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда: обеспечение 

реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Задачи реализации ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда: 

• формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ФОП HOO всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

•организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей). 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ СОШ УИОП 

г.Зернограда.  

Основная образовательная программа учитывает требования к образованию, 

которые предъявляют ФГОС НОО. Принципиальным подходом к 

формированию ФОП НОО стал учёт изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Наряду со знанием компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, 

что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

непредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. Программа построена с 

учётом требований к оснащению образовательной деятельности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

ФОП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда направлена на обеспечение 

равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в 

первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют 

разный опыт жизни и свои преимущества, что, сказывается на подборе 
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учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко это 

дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также 

имеющие логопедические проблемы); особенностей мировосприятия 

городских и сельских детей; разновозрастные и разноуровневые и другие 

факторы. 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательной 

деятельности: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального общего образования, также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного 

общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N° 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный No 62296), действующими до 

1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 .г No 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный No 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Формирование ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда связано с учётом 

особенностей в жизни ребёнка: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, сформированности 

социальной мобильности, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет) особенности: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково¬символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

• При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего 

образования. 

Содержание ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда сформировано с 

учётом социокультурных особенностей Ростовской  области, города 

Зернограда  и школы. ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 

направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• города Зернограда - в сохранении и развитии традиций. 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда: 

Общие сведения об Учреждении: 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда 

Местонахождение 347740, Ростовская область, г.Зерноград, ул. им. 
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(юридический, 

фактический адрес); 

контактная информация 

Ленина, дом № 42; Телефон 8(86359)40-1-81; 

Факс 8(86359)40-1-81. 

E-mail : sochuiop@rambler.ru 

Официальный сайт: zschooluiop.ru 

http://zschooluiop.ru/ ссылка на ВК 

 

Устав муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углубленным 

изучением математики, 

информатики, 

иностранных языков г. 

Зернограда   

 

утвержден: приказ управления образования 

Администрации Зерноградского района от 17 

декабря 2014г.  №457 

 

Учредитель (полное 

наименование), 

реквизиты 

учредительного 

договора. 

 

учредительный договор №3 от 16 ноября 2011 года 

Организационно-

правовая форма. 

 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  

 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

61 №000630 от 31 августа 2011 г. (рег. №1605), 

выдана региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 

лицензия действительна бессрочно,  

приложение к лицензии  

Право реализации образовательной деятельности 

по программам:  

начального общего образования; 

основного общего образования;  

среднего (полного) общего образования 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

№2130 от 26.02.2013 выдано региональной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 

Тип образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Режим работы Пятидневная учебная неделя обучающихся 1-7 

классов; 

mailto:sochuiop@rambler.ru
http://zschooluiop.ru/
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Шестидневная учебная неделя обучающихся 8-11 

классов 

Органы самоуправления 
Совет образовательного учреждения, 

попечительский совет  

Органы общественного 

управления  

Некоммерческая 

организация «Фонд 

поддержки и развития 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

«Содружество» » 

Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации № 6114010367 от 

06.06.2013 

Общая площадь 9676 кв.м. 

Количество учебных 

кабинетов 

33  

 

Расположение школы, в центре города Зернограда в «шаговой» доступности 

от районного дома культуры, библиотеки, музея, спортивной школы и т.д., 

позволяет организовать образовательную деятельность через сетевое 

взаимодействие с организациями города.  К школе ведёт асфальтированный 

тротуар, что обеспечивает безопасность обучающихся по дороге от дома к 

школе и обратно. 

Памятные вехи истории школы 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда (МБОУ СОШ УИОП 

г.Зернограда) создано на основании постановления Главы Администрации 

Зерноградского района от 31.01.2011 № 61 «О создании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда». 

       На  конец 2022-2023 учебного года в школе обучается 788 учеников.  

  «Должна быть сформирована эффективная система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на 

принципах справедливости, всеобщности и направленная  на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»  (из  

Указа  «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024г.)    В.В.Путин   
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      Слова президента стали девизом работы всего педагогического 

коллектива нашей школы, в которой  дети могут углубленно изучать не 

только математику, информатику, иностранные языки, но и любой предмет, 

который захотят,  через курсы самых разных направлений: по физике, химии, 

обществознанию; через внеурочную деятельность,  кружковую деятельность, 

платные образовательные услуги.  Обучение строится на основе 

индивидуальных траекторий обучающихся и развивающих современных 

педагогических технологий. 

          Для  того,  чтобы наши дети были инициативными, думающими, 

творческими, подготовленными к труду и жизни, мы предлагаем 

качественное образование, возможность выбора профиля в 10-11 классах и 

направления обучения.   

           Дополнительное образование реализуется в разных формах: школьных 

театрах, кружках, секциях, внеурочной деятельности. Организованы 

дополнительные платные образовательные услуги по 17 направлениям. 

        МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда - это образовательное учреждение, в 

котором комфортно и уютно детям и учителям, потому что это наш общий  

дом, здесь мы развиваемся, добываем новые знания, общаемся, спорим, ищем 

истину, проводим дискуссии, интересные мероприятия и, конечно, 

занимаемся спортом. 

        Такие возможности мы имеем, благодаря: 

      - кадровому потенциалу; 

     - хорошей материально-технической базе: цифровым лабораториям, 

мультимедийному, интерактивному оборудованию кабинетов, 

компьютерным классам, межпредметному мультимедийному кабинету с 

трансформирующейся мебелью, кабинету ОБЖ с электронным стрелковым 

тренажером, кабинету начальных классов с современными цифровыми 

микроскопами и датчиками, 2-м спортивным залам, информационному 

центру, актовому залу, залу хореографии, кабинету психолога, логопеда, 

кабинету ПДД и замечательному школьному музею, центру «Точка роста». 

 

         Наличие собственного пищеблока позволяет организовать горячее 

питание для обучающихся и учителей.  

      МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда на сегодня: 

• Муниципальный методический ресурсный центр «Инновационная 

деятельность педагогических кадров в условиях апробации и внедрения 

цифровой образовательной среды»  (приказ МО и ПО РО № 40 от 29.01.2016 

г. ) 

• Филиал Донской академии наук юных исследователей 

• Площадка ДГТУ 

• Площадка муниципального центра по работе с одарёнными детьми 

«Путь к успеху» 
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• Региональная инновационная площадка для реализации проекта 

«Профилактика эмоционального выгорания педагога как профессиональный 

ресурс» (Приказ МО и ПО РО от 02.07.2021г. № 616) 

• Федеральная инновационная площадка «Базовая организация 

инновационной площадки Российской академии образования» 

• Региональная инновационная площадка «Формирование 

инновационной системы наставничества как механизма адресной поддержки 

и сопровождения роста молодого  учителя» 

       

 

ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда предусматривает: 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда ориентирована на становление 

характеристик выпускника: 

• любящего свой народ, край и свою Родину; 

• уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

• владеющего умениями учиться; 

• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

• умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение; 

• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП начального общего образования 

соответствуют современным целям начального общего образования, 

представленным, во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 
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Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково- символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией соответствующего локального 

акта. 

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 ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

•оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

•оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

•оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

•стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

•независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствия с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда лежит 

системно-деятельностный подход. Особенности реализации системно-

деятельностного подхода состоят в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Учащиеся «открывают» их сами, в процессе самостоятельной 

«исследовательской» деятельности. 

Основная задача педагога состоит в обеспечении деятельностного характера 

обучения младших школьников, ключевыми технологическими элементами 

которого являются: 

- создание ситуаций столкновения знаний с незнанием, ситуаций 

затруднений в деятельности; 

- выявление проблемы, причины затруднения и постановки цели 

деятельности, организация осознания учебной  задачи и ее принятия 

обучающимися; 

- построение проекта выхода из затруднения, организация деятельности 

по выдвижению гипотез, идей, версий; 

- анализ, выбор, проверка гипотез, нахождение правильных вариантов 

решений; 

- сличение результатов работы с вводимыми в учебниках правилами, 

определениями, описаниями; 

- организация моделирования изучаемого понятия на основе выделения 

его существенных признаков; 

- организация осознания необходимости и рациональности нового 

знания; 

- организация ситуации, стимулирующей перенос нового знания или 

умения на расширенный содержательный объем, в разнообразных условиях, 

во взаимосвязи с ранее изученным материалом; 
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- обобщение этого знания или умения и упрочение его в виде 

обобщенного способа действий или обобщенного понятия. 

Системно-деятельностный подход предполагает: подход к оценке 

образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

• оценку предметных и метапредметных результатов; 

• использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

• использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

• использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений знаний, в том числе формируемых коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
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При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают 

две группы результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

и социально значимые качества личности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению,активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

• наличие и характеристика мотива познания и учения; 

• наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

• способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

• познавательных универсальных учебных действий; 

• коммуникативных универсальных учебных действий; 

• регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина -следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационно безопасности при поиске информации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видеографическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, 

как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
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разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты к тексту 

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в 

учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ка 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
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предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 

контекстах, знаний понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Правила организации контроля и оценки метапредметных результатов: 

- проверочные и контрольные задания строятся на основе интеграции 

предметных и метапредметных требований стандарта; 

- при проведении контроля и оценки УУД в 1 -2 классе учитывается, что 

на этом этапе обучения универсальные действия находятся на 

пропедевтическом уровне, поэтому результаты рассматриваются как 

констатация для учителя динамики их становления и не подлежат балльной" 

оценке. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. Полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно¬оценочной деятельности балльной оценкой" 
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(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с учащимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету должно включать: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом: 

а) сформированность предпосылок учебной деятельности (способность 

обучающегося принимать требование учителя, удерживать учебную задачу; 

желание учиться, проявлять самостоятельность и инициативность); 

б) уровень пространственного и зрительного восприятия, состояние 

моторики и зрительно-моторных координаций; 

в) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

г) предпосылки овладения грамотой и математикой (определённы 

уровень развития звуковой культуры, умение сравнивать множества по 

количеству элементов, представление о счете и др.) 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Особенности оценивания в первом классе. Правила оценивания достижений 

обучающихся в первом классе: 

- в первом классе используется только словесная качественная оценка 

(краткая и развернутая); 

- балльная оценка не допускается; любые символы, значки, графические 

рисунки приравниваются к отметке. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Правила организации контроля и оценки предметных результатов обучения: 

- учитель (образовательная организация) составляет план (график) 

проведения итоговых контрольных мероприятий; 

- выбор способов контроля (устная, письменная, практическая, 

проектная) соотносится со спецификой содержания учебного предмета; 

- особенности оценивания и требования к выставлению отметок 

утверждаются педагогическим советом и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Психолого-педагогическое сопровождение процесса контроля и оценки 

достижений обучающихся. Образовательная организация создает психолого-

педагогическую службу сопровождения системы контроля и оценки 

результатов обучения, деятельность которой включает: 

- организацию мониторинга результатов обучения, установление детей, 

имеющих низкие результаты изучения учебных предметов, определение 

причин возникающих проблем и трудностей обучения; 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, дающих низкие результаты обучения, испытывающих 

трудности в освоении программы начального общего образования; 

- организацию мониторинга особых возможностей и способностей детей, 

выявление одаренных младших школьников; 

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, дающих высокие результаты обучения, проявляющих особые 

способности и одаренность; помощь учителю в создании индивидуальных 

программ обучения одаренных младших школьников; 

- психологическую помощь обучающимся при рисках дезадаптации, 

девиантного поведения, отсутствии взаимодействия с учителем и 

одноклассниками, которые отрицательно отражаются на успешности 

обучения; 

- консультационную помощь семье (родителям обучающихся) в 

устранении трудностей обучения их ребенка. 

 

1.2.1 Программа формирования универсальных учебных действий. 

1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

содержания обучения предметного в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: предметные знания, умения 

содержательной основой становления УУД; достижениями обучающегося 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия 

и составляющих   его операций, что позволяет обучающемуся использовать 
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освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно¬познавательной деятельности обучающихся, и включают: методы 

познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другое); работа с информацией, 

представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Познавательные УУД 

отражают совокупность операций, участвующих в учебно¬познавательной 

деятельности обучающихся, и включают: методы познания окружающего 

мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способностью обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
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разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные УУД 

целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду 

класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: смысловое чтение текстов разных жанров, 

типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; успешную продуктивно-

творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе B условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). Выделяются шесть групп операций: принимать и 

удерживать учебную задачу; планировать её решение; контролировать 

полученный результат деятельности; контролировать процесс деятельности, 

его соответствие выбранному способу; предвидеть (прогнозировать) 

трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; корректировать 

при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

1.2.2. Русский язык 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
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3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

-говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; 

-соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

-чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; -письмо: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и 

различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2.3. Литературное чтение 

По учебному предмету "Литературное чтение" 
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета 

предметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
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объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

-аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера 

(в пределах изученного); читать неслышные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, 

песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 

рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.2.5. Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 
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заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двух 

шаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

1.2.6. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий" 

мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 



32 

 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том 

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простелившего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксаций 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

1.2.7. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддистское культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры”: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры”: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской" традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой" веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры”: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственны выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

1.2.8. Искусство 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

1.2.9. Музыка 

По учебному предмету " Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 
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1.2.10. Технология 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной" 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.2.11. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной" области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

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 
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программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 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. 

Основные документы  «Системы оценки достижения планируемых 

результатов в начальной школе» разработана на основании следующих 

документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 6, статья 58 - Промежуточная аттестация 

обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден в Минобрнауки России (приказ от 06.10.2009 

г № 373 зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785) с 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 №712); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система 

 оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания образования» 
Объект 
системы 
оценки 
результатов 
образования 

Основным объектом системы оценки результатов образования 
на уровне начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения учащимися ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации Требований стандартов к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 
качества образования. 

При оценке результатов деятельности школы и 
педагогических работников 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. 
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Функции 
системы 
оценки: 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственное: и в 
системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются: 

• ориентация образовательной деятельности на духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», 
позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы 
образования на основании полученной информации о достижении 
школой, учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в 
рамках сферы своей ответственности. 

Основные 
направления и 
цели 
оценочной 
деятельности 

Оценка выступает одновременно и как цель и элемент 
содержания, и как средство обучения. 

• оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и работников образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о 
качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
работников  образования. 

• оценка образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования. 

• Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения каждой 
междисциплинарной или предметной учебной программы, 
составляют содержание первого блока планируемых результатов 
для каждой учебной программы. 

• В начальной школе основным результатом образования является 
сформированность у выпускников начальной школы 
универсальных учебных действий, овладение которыми 
обеспечивает возможность продолжения образования в основной 
школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою 
деятельность с целью решения учебных задач. 

• В соответствии с Требованиями в результате начального общего 
образования у учащихся должны быть сформированы: 
-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и 
регуляция своего поведения в соответствии с ними; 
-желание и умение учиться, готовность к образованию на 
основном уровне школы и самообразованию; 
-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 
разных видах деятельности; 
-математическая и языковая грамотность как основа всего 
последующего обучения. 
• Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
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Условия и 
границы 
применения 
системы 
оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования и включает три группы результатов: 
личностные, метапредметные и предметные. 
Предоставление и использование персонифицированной 
информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. Интерпретация 
результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. 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 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. 

Критерии 
оценивания 
достижений 
планируемых 
результатов 
начального 
образования 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с Уставом и с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
осуществляет контроль успеваемости и проводит аттестацию 
обучающихся 2-4 классов. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 
положены объективность и единый подход. При 5 - балльной 
оценке для всех установлены общедидактические критерии на 
основании письма Минобрнауки РФ от19.11.1998 № 1561/14-15 
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». 
Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности 
обучающихся НОО 
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Процедуры 

оценивания 
К существующим процедурам, направленным на оценку 

образовательных достижений обучающихся (процедуры оценки и 
промежуточной аттестации результатов освоения ООП НОО 
выпускниками начальной школы), и процедурам, направленным 
на оценку эффективности деятельности образовательных 
учреждений (процедуры аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации работников образования), добавляются 
процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 
развития системы образования. 

Основной механизм обеспечения качества образования 
посредством системы оценки состоит в уточнении и 
распространении общего понимания содержательной и 
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 
(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами при процедуре лицензирования и аккредитации) и 
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой 
- обучающимися, педагогами, администрацией в соответствии с 
Положением «О внутренней системе оценки качества 
образования»). 

Оценка как средство обеспечения качества образования 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только 
педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 
возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. С этой точки зрения 
особенностью системы оценки является её «естественная 
встроенность» в образовательный процесс. 

Подробное описание процедуры оценивания содержится в 
«Положении о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», «Положении 

0 безотметочной оценке результатов обучения и развития 
обучающихся 
1 -х классов», «Положении о внутренней системе оценки 
качества образования». 

Состав 

инструментари 
Для оценки планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга. 

 

Система контроля достижения планируемых результатов включает 

стартовый, текущий и итоговый контроль. 

Стартовые диагностические работы проводятся в первой половине сентября 

и позволяют определить актуальный уровень знаний, необходимый для 
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продолжения обучения. Результаты стартовой работы (предметные 

результаты) фиксируются учителем в классном журнале. 

Тематические проверочные или контрольные работы проводятся по ранее 

изученной теме. Результаты заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за триметр. 

Промежуточные контрольные работы проводятся по итогам триметра или 

учебного года. Результаты контрольных работ заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении отметки за учебный год. 

Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку. 

Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по разным 

учебным предметам. Количество, виды (по продолжительности, по ведущему 

методу работы, и др.), темы проектов обучающиеся определяют под 

руководством учителя. 

Практические, творческие работы проводятся соответственно рабочей 

программе учителя по предмету и оцениваются соответственно требованиям. 

Результаты фиксируются учителем в классном журнале. 

При изучении нового материала текущее оценивание может проводиться по 

желанию обучающегося. Промежуточное и тематическое оценивание - 

обязательное для всех обучающихся. Промежуточные контрольные работы 

состоят из заданий двух уровней сложности: 

-базовый (опорный) - решение стандартных простых учебных и учебно-

практических задач (как правило знакомых и освоенных в процессе 

обучения), в которых очевиден способ решения; 

-повышенный (функциональный) - решение задач (заданий), в которых нет 

явного указания на способ выполнения; ученику приходится самостоятельно 

выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, 

объединяя изученные или трансформируя их. 

 
Формы, типы Сроки Контингент 

Диагностические (входные) работы по 

повторению 

сентябрь 2-4 кл. 

Стандартизированные письменные работы конец каждого 

триместра 

2-4 кл. 

Тематические проверочные и контрольные 

работы 

После изучения 
темы 

2-4 кл. 

Практические работы Согласно КТП 2-4 кл. 

Творческие работы Согласно КТП, 

положениям о 

творческих 

конкурсах 

1-4 кл. 

Проекты по завершении 

проекта 

1-4 кл. 

Количество контрольных работ должно быть не более 10% от общего 

количества уроков. 
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Содержание диагностических материалов (фонда оценочных средств - ФОС) 

рассматривается на заседании школьного методического объединения 

учителей начальных классов и утверждается приказом директора. 

Содержание промежуточных контрольных работ по предметам 

разрабатывается учителем. 

Спецификация проверочной работы включает: 

-назначение работы, 

-документы, определяющие содержание проверочной работы, 

-структура проверочной работы, 

-характеристика частей: типы заданий, число заданий в проверочной работе и 

в каждой части по типам заданий, 

-распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности, 

-время выполнения работы, 

-план проверочной работы, 

-система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом, -

дополнительные материалы и оборудование, 

-условия проведения и проверки работы, 

-рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у учащихся при получении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 
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мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности - 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача и ответственность системы образования и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
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данной организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

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

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или 

администрации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебной деятельности, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения учащимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. Во-вторых, достижение метапредметных 

результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Предметом измерения становится уровень присвоения учащимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой 
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начального образования уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательной деятельности - учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана начального 

общего образования. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенных в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - система 

предметных знании), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее - 

система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

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

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно¬практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие  

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 
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образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений  

Портфель достижений учащегося. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. 

• Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Материалы, включаемые в портфель достижений: 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. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
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ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы школы (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

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

• по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 
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зам. директора по воспитательной работе и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) 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. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно¬познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Портфель достижений обучающегося ведётся в соответствии с Положением о 

портфолио учащегося МБОУ ООШ № 269. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника.  Формирование итоговой оценки.  

На оценку результатов освоения выпускником ООП НОО при получении 

начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможно. Предметом такой 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 



54 

 

 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. 

Оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 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. 

Выводы о достижении планируемых результатов. На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, 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 «зачёт» (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 уровне общего образования, 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 выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ 

СОШ УИОП г.Зернограда на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В качестве итоговой оценки при принятии решения о переводе обучающихся 

для получения общего образования следующего уровня используется 

бинарная оценка, предполагающая вынесение решения о сформированности 

компетенций в целом (освоил - не освоил). 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе для получения общего образования следующего уровня 

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 для получения общего образования 

следующего уровня образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• 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 следующей ступени 

обучения. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

 Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 школы и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. В 
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случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) работ. 

Результаты учителя (образовательного учреждения) — это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). 

Управление качеством образования в школе Направления интенсификац ии 

оценочной деятельности: Использование статистических методов 

контроля качества. 

Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий. 

Повышение удельного веса в общем объёме оценочной деятельности 

процедур и методик, основывающихся на самооценке, взаимооценивании. 

Использование возможностей сетевых технологий. 

Создание и задействование дополнительных каналов и способов получения 

информации обратной связи. 

Механизм управления качеством образования Управление качеством 

образования в школе осуществляется в соответствии с положением «О 

внутренней системе оценки качества образования». 

Для получения объективной информации выстроена система действий, 

направленных на формирование системы мониторинга, которая образуется 

на следующих принципах: 

- широкое участие субъектов образовательной деятельности (принцип 

партисипативности); 

- самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной 

деятельности с целью отслеживания качества образования (принцип 

рефлексивности); 

- комплексный анализ реализации учебной программы (принцип 

объективности). 

Управление процессом реализации качества образования на основе 

педагогического мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать 

изменения, происходящие в образовательном процессе, устранять причину 

выявленных недостатков, прогнозировать пути развития школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Основой Программы формирования универсальных учебных действий 

являются «Федеральная образовательная программа начального общего 

образования», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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16.11.2022 № 992, «Федеральный  государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования» (зарегистрирован 17.08.2022 № 

69676),  приказ Министерства просвещения Российской  Федерации № 569 от 

18.07.2022,  «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»  пособие для учителя / [А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

- М. : Просвещение. (Стандарты второго поколения). 

 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения выражения мысли, обеспечивает 

межличностное социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознание и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 
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явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно¬нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка, как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам 

обучения в соответствии с ФГОС НОО; разработать календарно-

тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
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В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые 

результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при 

условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка 

на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах по 170 

часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На 

учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 

5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 

23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического 

курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух. 

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 
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над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков слове И определение количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв 

в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующе индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится C ИХ 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных) 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, Б, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, д, ю, я, и. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, Конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление) Слово как название предмета, 

признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление 

деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; сочетания чк, чн; слова непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень в орфографическом словаре учебника);знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм 

списывания текста. 
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Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работе над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

деятельности. Базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

сравнивать звуки соответствий с учебной задачей: определять 

отличительные особенности гласных согласных звуков; и согласных звуков; 

твёрдых и мягких сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в 

звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения 

звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 

сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твердых согласных, мягких согласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового 

и буквенного состава слова; использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: выбирать источник 

получения информации уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: воспринимать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; в процессе учебного диалога отвечать на 
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вопросы по изученному материалу; строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действи 

способствует формированию умений: определять последовательность 

учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу п р и проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на 

указание педагога о наличии ошибки; оценивать правильность написания 

букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки (ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный согласный; г л а с н ы й 

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных в 

И Ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 

начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при 

стечении согласных). 
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Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 

задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?» и другие), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 

слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске восклицательные 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 



65 

 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, ЩН, НЧ; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации соблюдением правильной 

интонации. 
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Подробное изложение повествовательного текста обьёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом 

уровне работ над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальны учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки 

сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство 

и различие лексического значения; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных)слов: выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; находить закономерности в процессе наблюдения за 

языковыми единицами; ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); формулировать выводы и предлагать 

доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными 

(родственными) 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

учебных действий способствует формированию умений: выбирать источник 

получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; устанавливать с помощью словаря значения многозначных 

слов; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; анализировать текстовую, 

графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: воспринимать и формулировать 

суждения о языковых единицах; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; признавать возможность 

существования разных точек зрения в процессе анализ результатов 

наблюдения за языковыми единицами; корректно и аргументированно 
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высказывать своё мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: устанавливать с помощью учителя 

причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить 

действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой 

(звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах 

соответствии с нормами современного русского (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря 

для решения практических задач. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие 

слова(ознакомление). 
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Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имя прилагательное: 

общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения C союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания 
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слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие формулировать и аргументировать собственное 

мнение диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: сравнивать грамматические 

признаки разных частей речи: выделять общие и различные грамматические 

признаки; сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 
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группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно 

находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым 

материалом; проводить По предложенному плану несложное 

лингвистическое мини¬исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: выбирать источник 

получения информации мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета. Самоорганизация как часть регулятивных 

универсальных учебных действий способствует  формированию умений 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: устанавливать причины успеха 

(неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
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корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 

речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

мини-исследования или проектного задания на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; при выполнении совместной деятельности 

справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера)подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, 

инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 
Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием вречи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -бя типа гостья, на - е типа 

ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени и существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. 

Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). I и I спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её 

значение (повторение) 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Предложения однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1,2,3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря написания слова для определения 

(уточнения) 

Правила правописания и их применение: безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 
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типа гостья, на - е типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах на -Ться и -ТСЯ; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, отличающихся грамматическими признаками; группировать слова на 

основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); объединять предложения по определённому признаку, 

самостоятельно устанавливать этот признак; классифицировать 

предложенные языковые единицы; устно характеризовать языковые единицы 

по заданным признакам; ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены предложения, 

сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини¬исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; прогнозировать возможное 

развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: выбирать источник 

получения информации, работать со словарями, справочниками B поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единица самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; соблюдать элементарные правила информационной 

безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому языку 

информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: воспринимать и формулировать 

суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип 

текста, готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: контролировать процесс и результат 

выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины; оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 
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В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине, в том через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной 

и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; осознание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, 

формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: уважительное отношение интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в 

информационной среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 
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возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: бережное отношение к природе, 

формируемое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира, в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц, объединять объекты (языковые 

единицы) по определённому признаку; определять существенный признак 

для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы, находить в языковом 

материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини¬исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализ предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации информационно-телекоммуникационной (информации O 

написании произношении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); сети «Интернет» значений слова, 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

выступления. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

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

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать 

причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия ДЛЯ преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместно 

деятельности: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результата совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться 

самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

1классе обучающийся научится: различать слово и предложение; вычленять 

слова из предложений; вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й'1 и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

в слове): различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой 

ь в конце слова; правильно называть буквы русского алфавита; использовать 

знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

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

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 
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согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); правильно 

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

обьёмом не более 25 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; находить и 

исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный 

текст; читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в 

конце предложения; находить в текст слова, значение которых требует 

уточнения; составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: осознавать язык как основное средство 

общения; характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак в середине слова; находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

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

другие; распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, 

в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

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

кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; пользоваться 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; строить 

устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 
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определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему; составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов 

с опорой на вопросы; объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

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

заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

определять значение слова в тексте; распознавать имена существительные; 

определять грамматические признаки имён существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

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

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
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использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; различать предлоги и приставки; определять вид предложения по 

цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; распознавать распространённые и нераспространённые 

предложения; находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; применять изученные правила правописания, в том 

числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 

70 слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки на 

изученные правила, описки; понимать тексты разных типов, находить в 

тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

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

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную 

мысль текста;выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;объяснять своими словами значение изученных 

понятий, использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач; уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: осознавать многообразие языков и культур на 

территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
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подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение слова по контексту; значение которых 

требует уточнения, определять проводить разбор по составу слов с 

однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

предложения без называния терминов): 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на - е типа ожерелье 

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных 

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
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единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; писать под 

диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к 

заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять 

выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять B процессе изучающего чтения поиск информации 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

изученные понятия; уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

«Литературное чтение». 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно¬нравственного развития, 

воспитания социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
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интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения решением следующих задач: литературного 

чтения определяется формирование у обучающихся положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая 

и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно- эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
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отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению 

к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение  грамоте» 

(рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 

80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 

обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 

10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 

классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 

классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Сказка фольклорная (народная) литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и 

устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, 

например, К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения 
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одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. 

Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений 

А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка 

игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре а в т о р а по выбору) 

герои произведений: Цель назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М. М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. 

Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно- 

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 
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Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто 

«Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. 

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: читать вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: понимать, что текст 

произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирование 

умений: понимать и удерживать поставленную учебную задачу, 

необходимости обращаться за помощью к учителю; проявлять желание 

самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 

желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее 

трёх произведений И. С.Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и 

других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. 

Поленоваи других) 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, 

небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы 

загадок. Сказка 

- выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных 

сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности 
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сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лего) в произведениях литературы 

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников 

(на примере пейзажей И.И. Левитана,В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, ИИ. 

Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения 

П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 21.7.3.1. Произведения для чтения: 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи нагоняя...», А.А. 

Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. 

Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-

Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», и.3. Суриков 

«Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, 

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях 

нравственно¬этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и 

Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 

зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации. их значение в раскрытии содержания 

произведения. 



90 

 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных 

- тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно- познавательном тексте. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 

В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», ЛН. Толстой 

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. 

Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», 

С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 
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рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); сравнивать и 

группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) 

особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст 

сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий по информации, представленной в способствует формированию 

умений: соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать 

(в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать 

(устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее 

при прочтении (слушании) произведения; и удерживать в памяти 

последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выбирать 

себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов I X и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин 

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации 

Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 
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Фольклорные особенности жанра былин: язык напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические 

произведения A.C. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - 

иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета.. 

и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов 

великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, АН. Майков, НА. Некрасов, АА. 

Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно 

из средств выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте- описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
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Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть осени первоначальной.», А.А. 

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка.», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), 

А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста- описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, и.С. 

Соколова- Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. Произведения ДЛЯ чтения: B. M. Гарши 

«Лягушка- путешественница», И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек», М. 

Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герой, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот Ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. 

Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. 

Герой художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов и другие (по выбору). Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский 
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«Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-

2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 

писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», 

Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательны 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать 

сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя;  конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: сравнивать информацию 

словесную (текст), 

графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, выразительности; 

средствам выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять 

стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять 

простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной 

задачи чтения; оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. Совместная деятельность способствует 

формированию умений: участвовать в совместной деятельности: выполнять 

роли подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; лидера, в 

коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов I X 

и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие) 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 

произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», 

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский 

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно- исторической 

тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 
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словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора 

(А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» 

сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), 

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-

2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы лирических произведениях 

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 

произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и 

другие.  Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Круг чтения басни на примере произведений И.А. 

Крылова, и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

И.И. Хемницер «Стрекоза», и другие. Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье» 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свернутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! .Люблю тебя как сын...» и другие. 
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Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк- Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями..», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист».», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля 

и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебедушка», К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. 

Гарина- Михайловского, B.B. Крапивина и других. Словесный портрет героя 
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как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр 

драматического произведения. 

Пьесаи сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. 

Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герон 

юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш.1 Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм 

и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: X.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 

В и д ы информации в книге: научная, художественная, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг  (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
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читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: использовать справочную 

информацию для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую деятельность во 

время досуга; определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их предстоящей работе. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать 

театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтения 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно¬нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного 

отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

народов в процессе восприятия и анализа произведений литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих 

взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности 

и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: проявление уважительного отношения и 

интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к традициям и творчеству своего других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально. 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание 

проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в 

литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

6) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно- художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 
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находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

наиболее формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого исследования); 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, прогнозировать возможно 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источни получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно¬коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать 

причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут _сформированы совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные _результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

в 1классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок  букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; различать прозаическую (не 

стихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры 

фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 
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понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного определять 

последовательность событий (прочитанного) произведения: в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений): ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о по предложенному 

алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные _результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенность 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 
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понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать устанавливать взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение 

автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет): участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно, выборочно, тот лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по 

обложке, оглавлению, аннотации иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

И художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 
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читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое. 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 

критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносно значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
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участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

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

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень 

Предметные _результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

в 4 классе обучающийся научится: осознавать значимость художественной 

литературыи фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры  народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в 

соответствии с изученной тематикой произведений; 
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различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать произведение от эпического; 

особенности лирическое понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
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составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; составлять краткий алгоритму; 

отзыв о прочитанном произведении по заданному сочинять по аналогии с 

прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

«Окружающий мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее 

соответственно 

- программа по окружающему миру, окружающий мир) 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание бучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего 

мира с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне 

начального общего образования только начинается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 
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формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно- этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни развитие умений и навыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 

связанной как с поисково¬исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной художественной 

деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс -68 
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часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 часов. 22.6. Содержание обучения в 1 

классе. Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с 

одноклассниками - учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труди отдых. Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой 

своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовым электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 
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Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: понимать, что информация 

может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться 

к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежность 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и диких животных, 

объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, 

правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 
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Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Программа формирования Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в 

школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
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на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно¬коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в 

мессенджерах и социальныхгруппах) условиях контролируемого доступа B 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: ориентироваться в 

методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение; 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: различать информацию, 

представленную тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую 

информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример 

(рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить 

их с кратко характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным м 

и р о м (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы 

чувств?», «Лес - природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, 
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занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: следовать образцу, предложенному плану и 

инструкции при решении учебной задачи; контролировать с небольшой 

помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою 

учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание. уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 
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распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

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

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения пища и укрытие для животных; животные 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 
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Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряд 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; определять 

(в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в 

природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: понимать, что работа с 

моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион; читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: 

текстах таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 

безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: понятия и термины, связанные с 

социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природ (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 
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приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: планировать шаги по решению учебной задачи 

контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвуя в 

совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающих конфликты с учётом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Политико-административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России из-за рубежа. Охрана памятников истории и 
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культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

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

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортного 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно¬телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённо природной зоне классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне; определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: использовать умения 

работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе информационно 

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирования 

умений: самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и 

чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять 

правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. Планируемые результаты освоения программы по 

окружающему миру на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, 

уважительного их взглядам, признанию их индивидуальности; 

отношения к людям, принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые 

строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: понимание особой роли России в 

развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил организации здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной): 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в 

жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и 

обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: осознание ценности познания для 

развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть 

- целое; причина - изменения во времени и в пространстве); 

Сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, 

несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

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

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: в процессе диалогов 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 



125 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: планировать 

самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: понимать значение коллективной деятельности для успешного 

решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 
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не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

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

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

уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать 

правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать 

правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

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

главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного  края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 

природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в 

ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать 

режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 
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богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 

расходы и доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты 

природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводит 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

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

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том 

числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила 

безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 
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показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; описывать на основах предложенного плана изученные 

объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

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

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать 

по заданному плану о природе и обществе; 

собственные развёрнутые высказывания использовать различные источники 

информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях. 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 
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соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

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 деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

• 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 временных 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; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

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. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информациив 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 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: 
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• 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 речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно¬возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения  задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 
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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. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации образовательной деятельности 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

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

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации образовательной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
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обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно¬смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
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• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действ ям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально¬хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально¬исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

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

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно¬следственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно¬преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
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способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

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

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

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

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно¬продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
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разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет 

способствует формированию познавательных УУД: 

• различать основные понятия религиозных культур; 

• понимать историю возникновения религиозных культур; 

• понимать историю развития различных религиозных культур в истории 

России; понимать особенности и традиции религий; 

коммуникативных УУД: 

• описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое мнение; личностных УУД: 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

регулятивных УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно¬исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

• Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

• Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

• В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

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

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

• Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

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

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

• Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

• Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

• В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

• Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

• В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно¬следственные связи и работать с источниками информации. Они 
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обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 

и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

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

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
• Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

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

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

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

• • критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• • уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• • основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• • оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• • использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 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. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом  текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

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

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
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использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 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. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». Распределение материала 

по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения 

и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. «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». 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, 
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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 и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

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

с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе 

с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудиои 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. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
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желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. Психологическая 

готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
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целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть 

информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательных отношений: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, текст самооценки. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться (формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности). 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно¬эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 

Разработка, оформление и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам начальной школы производятся согласно Положению о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным 

предметам, в том числе, курсам внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

УИОП г.Зернограда. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе, курсов 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе  ФОП (Конструктор 

рабочих программ на сайте https://edsoo.ru) 

Список учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ 

УИОП г.Зернограда  составляется на основании ежегодного приказа 

Министерства образования и науки «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», и ежегодно утверждается приказом 

директора не позднее 1 сентября текущего года.  

В федеральной образовательной программе учебных предметов тематическое 

планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. В 

соответствии с условиями работы, приоритетами в образовательной 

деятельности Учреждение определило 1 вариант тематического 

планирования по всем учебным предметам. 

 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте и в ФОП, приведено 

на школьном сайте. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Успешность обучения ребенка в образовательной организации (школа) 

зависит от включенности в работу с ним команды специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-

предметников, социального педагога. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база. 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден в Минобрнауки России (приказ от 06.10.2009 

г № 373 зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785) с 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 №712). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, с 

изменениями от 28.10.2015 № 3/15). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержден в Минобрнауки России (приказ от 19.12.2014 г № 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 г. №35847). 

• Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р- 93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации». 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Цель программы: Оказание помощи детям, имеющим трудности в адаптации 

и обучении, в освоении образовательной программы начального общего 

образования. Создание условий для успешной интеграции в социум детей-

инвалидов. 

Задачи: 

• создание условий, способствующих освоению детьми, имеющими 

трудности в адаптации и обучении, основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, программ 

(планов) комплексной ППМС помощи, организация индивидуально 

ориентированных и (или) групповых коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической, медико¬социальной помощи учащимся с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ППк); 

• отработка механизма взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей-

инвалидов и формирования здорового образа жизни; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. Системность. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей- инвалидов, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей- инвалидов выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей. 

Этапы и содержание коррекционной работы.  

1. Диагностико-консультационный этап. 
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- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и 

адаптации; 

- определение образовательных потребностей детей с трудностями в 

обучении и адаптации, детей-инвалидов (изучение заключений ИПРА для 

детей-инвалидов); 

- определение уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса с учетом результатов 

диагностических исследований (индивидуальный, групповой, уровень 

класса, уровень учреждения); 

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

учащихся по педагогическим, психологическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

2. Проектный этап. 

- проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования и с учетом преемственности содержания 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- проектирование процесса психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения развития учащихся по разным направлениям 

деятельности: 

* решение проблем сохранения и восстановления психического и 

физического здоровья ребенка (технология безопасности личности); 

* формирование у учащихся представлений о ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

* помощь в преодолении учебных трудностей; 

* помощь ребенку и его родителям в выборе образовательного маршрута 

(технология личностно-ориентированного развивающего обучения); 

* преодоление проблем личностного развития; 

* помощь ребенку в выборе досуговой сферы самореализации. 

* формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

* поддержка детских объединений; 

* проектирование программ коррекционной работы педагогов и 

специалистов (педагога- психолога, учителя-логопеда) с учетом 

психофизических, возрастных особенностей развития детей с трудностями в 

обучении и (или) нарушениями адаптации, их индивидуальных 

возможностей; 

*подбор адекватных форм взаимодействия участников образовательных 

отношений: ребенка, родителей, педагога и специалистов ППМС службы 

сопровождения - с целью организации процесса обучения и воспитания 

учащихся с трудностями в обучении и (или) нарушениями адаптации, детей-

инвалидов с учетом уровня их психофизического развития; 
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* проектирование мероприятий по формированию и развитию 

психолого-педагогической компетентности педагогических работников и 

родителей (законных представителей) учащихся; 

* проектирование специальных условий обучения и воспитания детей с 

трудностями в обучении и (или) нарушениями адаптации, детей-инвалидов, в 

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

Проектирование различных форм организации инклюзивной практики в 

соответствии с потребностями детей-инвалидов и возможностями ОУ. 

3. Технологический этап. 

- практическая реализация образовательных, коррекционных и 

профилактических мероприятий с детьми, имеющими трудности в обучении 

и (или) нарушения адаптации, детьми-инвалидами и их родителями 

(законными представителями) с учетом преемственности форм 

образовательного процесса дошкольного и начального общего образования. 

4. Аналитический этап. 

- осуществление мониторинга различных параметров развития 

учащихся, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- взаимодействие педагогов и школьных специалистов в оценке 

эффективности программ коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении и (или) нарушения адаптации. 

- корректировка мероприятий коррекционной направленности по 

результатам обследования динамики развития детей и успешности освоения 

образовательной программы (при необходимости); 

5. Заключительный (рефлексивный) этап. 

- подведение итогов и рефлексия результатов освоения образовательной 

программы и адаптации учащихся в образовательном учреждении. 

Технология оказания комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной помощи в рамках школьной службы ППМС сопровождения 

развития учащихся. 

Деятельность службы ППМС сопровождения МБОУ СОШ УИОП 

г.Зернограда выстраивается по следующим направлениям: 

1. Решение проблем сохранения и восстановления психического и 

физического здоровья ребенка: 

-- деятельность по адаптации ребенка к новым условиям обучения; 

-- преемственность в работе ОУ разных ступеней; 

-- преемственность в работе с другими профильными учреждениями города и 

области: образовательными, медицинскими, социальными, 

правоохранительными и др.; 

-- ППМС сопровождение развития детей с нарушениями адаптации и детей-

инвалидов. 

2. Преодоление затруднений в учебе. 

3. Оказание помощи ребенку и его семье в выборе образовательного 

маршрута. 
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4. Преодоление проблем личностного развития обучающихся. 

Профилактика и коррекция девиантного поведения. 

5. Помощь ребенку в выборе досуговой сферы самореализации. 

6. ППМС сопровождение процесса социальной и педагогической 

инклюзии (интеграции) детей-инвалидов в среду сверстников. 

Внимание специалистов службы сопровождения распространяется на всех 

детей, обучающихся в ОО, однако, приоритет отдается детям «группы риска» 

- т.е. детям, находящимся под воздействием нескольких факторов риска. 

Можно выделить 3 основных группы факторов риска, которые создают 

вероятностную опасность для ребенка: психофизиологические, социальные и 

педагогические. 

Учащийся относится к «группе риска» при наличии трех факторов риска в 

его развитии. Выявление детей «группы риска» проходит по следующему 

алгоритму: 

1. Специалисты ППМС службы проводят комплексную массовую 

диагностику (или скрининг диагностику) детей на различных этапах 

возрастного развития. 

2. На консилиуме, который посвящен результатам скрининг диагностики, 

каждый специалист представляет результаты своего обследования. На основе 

анализа диагностических данных выделяется группа детей, которые имеют в 

своем развитии 3 или более факторов риска. 

Основные этапы процесса психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. 

Диагностический этап. Целью диагностического этапа является осознание 

сути проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. 

Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации. 

С и г н а л о м д л я н а ч а л а р а б о т ы с р е б е н к о м может служить: 

— выявление проблем в ходе скрининг диагностики (когда учащийся 

определен в «группу риска»); 

— обращение родителей (законных представителей) за помощью в 

решении индивидуальных проблем ребенка; 

— запрос педагога, администрации школы; 

— обращение самого ребенка по поводу проблем; 

— обращение других детей за консультациями и помощью в отношении 

какого-либо ребенка; 

После фиксации сигнала проблемы вырабатывается логика проведения 

диагностического исследования. На этом этапе очень важно установить 

доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь 

им вербализировать 

 

проблему, совместно оценить возможности ее решения. 

Диагностическая работа включает: 
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- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка-инвалида; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- отслеживание успешности коррекционно-развивающей работы. 

Поисковый этап. Цель поискового этапа - сбор необходимой информации о 

путях и способах решения проблемы, доведение этой информации до всех 

участников проблемной ситуации, создание условий для осознания 

информации самим ребенком (включая возможность адаптации 

информации). 

Консультативно-проективный (или договорный) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные 

стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, помогают 

выбрать различные методы и пути для решения возникшей проблемы. Это 

обсуждение происходит на  консилиуме. На консилиум, посвященный 

индивидуальным проблемам ребенка, обязательно приглашаются родители. 

Они являются равноправными субъектами сопровождения, принимают 

участие в разработке индивидуального плана (или программы) дальнейшего 

развития ребенка или разрешения возникшей трудной жизненной ситуации, 

несут ответственность наряду со специалистами службы за реализацию 

данного плана (программы) работы. На этом этапе планируется организация 

коррекционно-развивающей работы на базе ОО, обсуждается подключение 

учреждений дополнительного образования к работе с ребенком; при 

необходимости рекомендуются консультации узких медицинских 

специалистов. После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, 

распределяются обязанности по его реализации, определяется 

последовательность действий, уточняются сроки исполнения и возможные 

сроки корректировки планов. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с неуспевающими обучающимся; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с неуспевающими 

обучающимся, детьми-инвалидами. 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка-инвалида; 

- проведение лекций, бесед, тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

детей-инвалидов, по выстраиванию с ними конструктивных партнерских 

взаимоотношений. 

Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого 

результата. Задача специалиста по сопровождению состоит в оказании 

помощи при реализации первых пунктов плана как педагогу, так и ребенку. 

Необходимо помочь участникам решения проблемы почувствовать «вкус 

успеха» в выполнении договоренности. 

Разрешение проблемы часто требует активного вмешательства внешних 

специалистов - медицинских работников, независимых педагогов-психологов 

и т.д. Специалисты школьной ППМС службы активно сотрудничают с 

медицинскими учреждениями города и области, учреждениями 

дополнительного образования, городским обществом инвалидов, Комиссией 

по делам несовершеннолетних. Функции координатора на этом этапе 

принимает на себя специалист сопровождения, чаще всего социальный 

педагог. На данном этапе принимается решение об организации 

коррекционно-развивающих занятий с учащимся. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для учащегося с трудностями в обучении или 

ребенка-инвалида коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его 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 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и преодоление 

неуспеваемости; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- коррекцию нарушений устой и письменной речи; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Специалисты выстраивают коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в нормативной документации 

и коллегиальных заключениях ППК. 

На данном этапе обсуждается объем медицинской помощи, которая может 

быть осуществлена на базе образовательного учреждения: Она включает: 
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- лечебно-профилактические мероприятия: осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, чередованием труда и отдыха на уроках (для детей-инвалидов); 

- лечебно-профилактические действия: медикаментозное лечение по 

назначению врача (по необходимости и с согласия родителей), посещение 

бассейна; пальчиковая, дыхательная, релаксационная, артикуляционная 

гимнастики, гимнастика для глаз на уроках и коррекционных занятиях. 

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы 

сопровождения по решению той или иной проблемы. Это этап реализуется на 

повторном  консилиуме по результатам проведенной работы. 

Этот этап может стать заключительным, если проблема ребенка успешно 

решена, и тогда ППМС служба считает свои задачи выполненными. Ребенок 

продолжает обучаться в ОО, а педагоги получают рекомендации по 

организации индивидуального подхода. 

Если же реализация плана (программы) индивидуального развития ребенка 

не дала положительных результатов, в план (программу) могут быть внесены 

изменения для получения более значимых результатов, или же ребенку будет 

предложено посещение ПМПК с целью смены образовательного маршрута. 

Рефлексивный этап может стать стартовым в проектировании специальных 

методов предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в ОО 

(это, так называемое, системное сопровождение ОО). В этом случае 

деятельность ППМС службы направлена на  создание целевых 

профилактико-коррекционных программ, направленных на преодоление 

следующих проблем: 

*массовые нарушения дисциплины на уроках; 

* увеличение количества детей с агрессий; 

* пропуски занятий без уважительной причины. 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ИПРА (для 

ребенка-инвалида), школьного ППк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий: учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения её эффективности, доступности; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на образовательные потребности неуспевающих детей, 

детей-инвалидов; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
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- 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 детей-инвалидов в проведении воспитательных, 

культурно¬развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, 

1. Психологические коррекционно-развивающие программы: 

■ Бабкина Н.В. «Радость познания» - программа по развитию 

познавательной деятельности 

младших школьников; 

■ Иванова Е.М. «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов». 

■ Программа формирования произвольных компонентов психической 

деятельности у детей дошкольного и младшего школьного возраста (ФПР); 

■ Семаго Н.Я. «Программа формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(ФПП)»; 

■ Сиротюк А.Л. «Развивающая кинезиологическая программа (развитие 

логического, творческого мышления, внимания, межполушарных связей»; 

■ Хухлаева О. «Психологическая поддержка детей со страхами и 

деструктивной агрессивностью»; 

Логопедические коррекционно-развивающие программы и УМК: 

■ Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов»; 

■ Ишимова О.А. «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение». 

■ Ишимова. О.А., С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо». 

■ Корнев А.Н. «Нарушения чтения и письма». 

■ Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии»; 

■ Мазанова Е.В. «Коррекция дисграфии на почве языкового анализа и 

синтеза»; 

■ Мазанова Е.В. «Коррекция аграмматической дисграфии»; 

■ Мазанова Е.В. «Коррекция оптической дисграфии»; 

■ Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников»; 
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■ Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. «Диагностика речевых нарушений 

школьников 

с использованием нейропсихологических методов: Пособие для логопедов и 

психологов». 

■ Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений». 

■ Ястребова А.В., Бессонова Т.П. «Обучаем читать и писать без ошибок: 

комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и 

письма». 

Кадровый состав. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование (педагог-психолог, учитель - логопед). В учреждении имеются 

специально оборудованные кабинеты педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды, в том числе, надлежащие 

материально¬технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и помещения 

Учреждения и организацию их пребывания и обучения в Учреждении. 

Материалы и оборудование для повышения эффективности и доступности 

образовательного процесса для обучения детей-инвалидов: методическая 

литература, психодиагностический инструментарий, учебные пособия, 

дидактические материалы, наглядные пособия, развивающие игры и 

упражнения, ПК у каждого педагога и специалиста, доступ в интернет, 

технические средств коллективного и индивидуального пользования. 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации 

программы является создание информационной образовательной среды и, на 

этой основе, развитие дистанционной формы обучения детей-инвалидов, 

часто и длительно болеющих учащихся. Обязательным является создание 

системы широкого доступа учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 

Выполнение правил здоровьесбережения на уроках и 

коррекционно¬развивающих занятиях: 

- организация перерывов с использованием релаксационных 

упражнений, упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

упражнений для глаз; 
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- регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования 

порядка предъявления заданий по степени сложности (первый и последний 

этапы урока должны быть более легкими, чем основная часть); 

- выбор оптимального темпа работы в соответствии с личностными 

особенностями ребенка; 

- контроль соблюдения ребенком правильной осанки, положения ручки и 

тетради, расстояния от глаз до рассматриваемого объекта и т. д.; 

- использование разнообразных дидактических, наглядных и игровых 

материалов, адекватных возрасту и уровню развития ребенка. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинского работника школы и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении, 

нарушениями адаптации, их образовательных потребностей. 

- Создание индивидуальных программ психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения развития детей с трудностями в 

обучении, нарушениями адаптации, нарушениями поведения, и также детей-

инвалидов (на этапе адаптации к школьному обучению). 

- Разработка учебных планов, рабочих учебных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей-

инвалидов. 

- Достижение образовательных и воспитательных целей, поставленных в 

образовательных и коррекционно-развивающих программах, программах 

индивидуального ППМС сопровождения развития учащихся. 

- Решение проблем обучения, воспитания и развития учащихся с учетом 

их психофизических, возрастных, индивидуальных особенностей, 

социального окружения и возможностей образовательного учреждения. 

- Успешная инклюзия (интеграция) детей-инвалидов в образовательном 

учреждении. 

- Создание условий для организации дистанционного обучения детей. 

- Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся в вопросах психолого-педагогического сопровождения развития 

детей-инвалидов. 

- Организация взаимодействия со специалистами других 

образовательных, медицинских, социальных, правоохранительных 

учреждений города и области для решения проблем учащихся. 

- Диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов. 
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- Расширение участия детей-инвалидов в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению 

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей-инвалидов (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

- сравнительная характеристика данных психологической, 

педагогической, социальной и медицинской диагностик детей-инвалидов, 

учащихся с трудностями в обучении и нарушениями адаптации на разных 

этапах обучения; 

- количество детей-инвалидов, принимающих участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план  начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда (далее - учебный план) для 

1-4 классов, реализующий основную образовательную  программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 



169 

 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

математики, информатики, иностранных языков г. Зернограда начинается 

01.09.2023г  и заканчивается 24.05.2024г.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти 

дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и 

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 45 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
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учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной  школе с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда  языком обучения является 

русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Так, по заявлениям родителей (протоколы родительского собрания от 

17.03.2023г. №3), в 4а, 4б, 4в классах выбран курс «Основы православной 

культуры». 

При изучении предмета  Английский язык осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 в 1 а,б,в классах  «Литературное чтение»;  

 во 2 а,б,в классах  «Математика»; 

 в 3а,б,в классах «Математика». 

 Один час в 1а,б,в классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, идет на углубление предмета «Литературное 

чтение».  

  Один час математики во 2-х и 3-х классах  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлен на расширение и 

углубление предмета, входит в предмет Математика, соответственно, 

подлежит оцениванию.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о текущем контроле успеваемости, годовой промежуточной 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда», утверждённом приказом 

по ОО от 31.08.2021г. №124.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

 

3.2 Направления и цели внеурочной деятельности. 

Один час в неделю  отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности  с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», 

«Хореография», «Школа безопасности». 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. Курсы внеурочной деятельности: «Робототехника», 

«Волшебный английский», «Орлята России». 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. Курсы внеурочной деятельности: «Основы 

функциональной грамотности». 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. Курсы внеурочной деятельности: 

«Литературное чтение на родном языке», «Народные промыслы», «Умелые 

ручки». 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 



172 

 

выполнения разных видов работ на компьютере. Курсы внеурочной 

деятельности: «Мир профессий» 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу  и способности к самообразованию. Курсы внеурочной 

деятельности: «Шахматы». 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. Курсы 

внеурочной деятельности: «Мир моих возможностей». 

3.3 Календарный график 

Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 
1- е классы 2-7 классы  8- 11 классы 

Начало 2023 — 2024 учебного года — 1 сентября 2023 года  

I четверть (8 недель ) 

01.09.2023- 27.10.2023 г 01.09.2023 — 27.10.2023г 01.09.2023 -28.10.2023г 

Осенние каникулы (9 дней) 

28.10.2023 — 06.11.2023г 28.10.2023 — 06.11.2023г 29.10.2023 — 06.11.2023г 

II четверть (8 недель ) 

07.11.2023 — 29.12.2023г 07.11.2023 — 29.12.2023г 07.11.2023 — 29.12.2023г 

Зимние каникулы ( 10 дней) 

30.12.2023 — 08.01.2024г 30.12.2023 — 08.01.2024г 30.12.2023 — 08.01.2024г 

III четверть (11 недель для 2-11 классов, 10 недель для 1 классов) 

 

09.01.2024 — 22.03.2024г 09.01.2024 — 22.03.2024г 09.01.2024 — 22.03.2024г 

 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов (7 дней):  

17.02.2024- 25.02.2024гг. 

  

Весенние каникулы (9 дней ) 

23.03.2024 - 31.03.2024г 

 

23.03.2024 - 31.03.2024г 

 

23.03.2024 - 31.03.2024г 

 

IV четверть (7 недель) 

 

01.04.2024 - 24.05.2024г 

 

01.04.2024 - 24.05.2024г 

 

01.04.2024-25.05.2024г 

 

Продолжительность учебного 

года  33 недели для 1-х 

классов. 

 

Продолжительность учебного года 34 

недель для 2-7-х классов. 

 

Продолжительность учебного года 

34 недели для 8-11 классов 

Для 9,11 классов окончание 

учебного года определяется 
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ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной 

итоговой аттестации 

 

 

3.4  Программа воспитательной работы 

Пояснительная записка  

  

Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 

(далее Программа) разработана с учётом:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р),   Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской  Федерации от 02.07.2021 № 400),  

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.           

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы.   

  

2.4.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
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Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

 Цель и задачи воспитания обучающихся . 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
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которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.   

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового  
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образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к  своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, 
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интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания 

Роль классного руководителя представляет собой управление ресурсами 

общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации 

задач воспитания учащихся вверенного ему класса. Ответственность 

классного руководителя школы охватывает различные стороны 

жизнедеятельности воспитанников и может быть выражена в инвариантном и 

вариативном компонентах.  

 

Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает:  

1) обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью 

школы учащимися класса, контроль причин пропусков, информированность 

о состоянии здоровья  учащихся класса, ведение документации о 

заболеваемости учащихся, работа с листком здоровья в классном журнале, 

совместно с врачом и родителями разработан и реализуется комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья,  вовлечение учащихся в занятия 

физкультурной и спортивной деятельностью, организуется охват учащихся 

горячим питанием, проведение инструктажей и ведение документации по 

технике безопасности), 

2) обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и 

между учащимися и учителями (информированность о межличностных 

взаимоотношениях в классе, о характере взаимоотношений   учащимися 

класса  и ведущих в классе учителей, проведение диагностики 

межличностных отношений, оперативное регулирование возникающих 

противоречий, определение задач оптимизации психологического климата в 

классе, выявление учащихся имеющих проблемы в сфере межличностных 

отношений, привлечение для этой работы психолого-педагогическую 

службу), 

3) содействие освоению школьниками образовательных программ 

(информированность об особенностях содержания образования, 

предусмотренного учебным планом, о проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы в ученическом классе, координация 

деятельности учителей- предметников и родителей, прогнозирование и 

мониторинг успеваемости, содействие в разработке и реализации 

индивидуальных траекторий образования, планирование и реализация 

работы с одаренными, с неуспевающими учащимися, 

4) осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности учащихся (разработка годового 

цикла мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию 
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учащихся, содействие в формирование опыта гражданского поведения в 

процессе ученического самоуправления, поддержка в ученическом 

самоуправлении высоких эталонов, осуществляется планомерное развитие 

ученического самоуправления на основе исходного состояния дел в классном 

коллективе, осуществление договорных начал во взаимодействии классного 

руководителя и учащихся),  

Вариативный компонент деятельности классного руководителя: 

5) определение целей воспитания учащихся класса на основе учета 

возрастных особенностей, существующей ситуацией в классе, планирование 

работы с классом (комплексное изучение состояния, проблем и определение 

перспектив в воспитании, обучении и развитии учащихся класса, 

качественное и обоснованное целеполагание, программирование и 

планирование работы с классом, ведение отчетной документации, 

осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности, 

организация участия учащихся в конкурсах и соревнованиях городского, 

областного и Всероссийского уровня в соответствии с профильной - 

системообразующей деятельностью класса), 

6) определение зон риска для учащихся класса, планирование 

профилактической деятельности (составление списка учащихся, 

вызывающих наибольшее опасение как потенциальные нарушители 

дисциплины, разработка и согласование с социальным педагогом, 

психологом, администрацией школы, родительским комитетом комплекса 

профилактических мер, привлечение широкого круга участников к 

профилактическим мероприятиям, использование возможностей лечебных, 

образовательных, социальных учреждений, правоохранительных органов, 

общественных организаций). 

В качестве ресурсов, обеспечивающих воспитание учащихся, могут 

рассматриваться: 

-  деятельность педагогов, педагогических коллективов, воспитательных 

организаций, 

- программы воспитания, воспитательные технологии, методическое 

обеспечение воспитательной деятельности, 

- сотрудничество с родителями учащихся, семьями школьников, 

- СМИ, деятельность социальных организаций, учреждений культуры,  

- социально значимая деятельность самих воспитанников, их общественная 

самоорганизация.  

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 
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Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 
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полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 
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 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

 1. Основные школьные дела 

1 День знаний. «Здравствуй, школа!» - 

праздник первого звонка 

1,9,11 01.09 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

«Диктант Победы». Мероприятия, 

посвященные Дню солидарности 

против терроризма. 

 

5-9 03.09 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

3 День добрых дел 1-11 06.09 Советник 

директора по 

ВР 

4 День образования Ростовской области  1-11 13.09 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

5 День здоровья 1-11 29.09 – 

30.09 

Учителя 

физической 

культуры 

6 День учителя: Операция «Примите 

наши поздравления» (поздравление 

учителей – ветеранов). 

«Спасибо Вам, учителя!» - 

праздничный концерт. 

5-11 05.10 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 
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День самоуправления 

7 День отца в России 

 

1-11 10.10 Советник 

директора по 

ВР 

8 День казачьей воинской славы 1-11 14.10 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

9 День символов Ростовской области: 

герба, флага и гимна 

1-11 28.10 Советник 

директора по 

ВР 

10 День международного мира и согласия  1-11 02.11 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

11 День народного единства 1-11 04.11 – 

09.11 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

12 День матери в России 

Проведение тематических 

мероприятий «Мама – самое дорогое 

для каждого ребенка», в рамках 

Всероссийского дня матери 

1-11 25.11 – 

30.11 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

13 Всероссийский день правовой помощи 

детям 

1-1 18.11  ШУПР 

14 Мероприятия в рамках Недели 

воинской славы 

5-11 02.12 – 

09.12 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

15 День добровольца (волонтера) в 

России 

5-11 05.12 Советник 

директора по 

ВР 

16 Новогодние мероприятия 1-11 25.12 – 

27.12 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

17 День рождения Чехова Антона 

Павловича 

1-11 29.01 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

литературы 

18 Мероприятия в рамках «Дня 

защитника Отечества» 

1-11 20.02 – 

24.02 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
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вожатая 

19 Фольклорный праздник «Масленица» 1-11 19.02 – 

25.02 

Старшая 

вожатая 

20 Мероприятия к 8 марта 1-11 01.03 – 8.03 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

21 Всемирный день поэзии 1-11 21.03 Заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь 

22 День защиты от экологической 

опасности  

1-11 22.03 – 

05.06 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

23 День рождения Закруткина Виталия  

Александровича 

1-11 27.03 Заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь 

24 Фестиваль детской песни «Дыхание 

песни» 

1-11 23.03 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

25 195 лет со дня учреждения Донской 

епархии  

1-11 05.04  

 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая   

26 Всемирный День здоровья 1-11 07.04 Учителя 

физической 

культуры 

27 День древонасаждения 1-11 13.04 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

28 Национальный день донора в России 1-11 20.04 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая   

29 Мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы 

1-11 30.04 – 

10.05 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

30 Международный день музеев 1-11 18.05 Заместитель 

директора по 
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ВР, старшая 

вожатая 

31 День рождения Шолохова Михаила 

Александровича 

1-11 24.05 Заместитель 

директора по 

ВР, 

библиотекарь 

32 Праздник последнего звонка 1-11 25.05 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

33 День защиты детей 1-4 01.06 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

34 День памяти погибших щахтеров 

российского Донбасса (приурочено ко 

дню смерти дважды героя 

Социалистического труда Чиха 

Михаила Павловича) 

5-11 02.06 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

35 День эколога 1-11 05.06 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

36 День медицинского работника 1-11 16.06 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

37 Выпускной вечер 1-11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

38 Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби.  

1-11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

39 День рождения Платова Матвея 

Ивановича 

1-11 08.08 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

40 День рождения Калинина Анатолия 

Вениаминовича 

1-11 22.08 Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

41 День освобождения Ростовской 1-11 30.08 Заместитель 
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области от немецко – фашистских 

захватчиков 

директора по 

ВР, учитель 

истории 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Разговоры о важном 1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

2 Россия – мои горизонты! 6-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

3 Орлята России 1-4 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

4 Согласно расписанию курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

 3. Классное руководство 

1 Урок знаний 1-11 01.09. Классные 

руководители 

2 Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом.  
 

1-11 03.09 Классные 

руководители 

3 Классный час «Мои права и 

обязанности».  
 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

4 Беседа о важности включения 

в систему дополнительного 

образования.  
 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

5 Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

врозь».  
 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

6 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет.  
 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

7 Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся.  
 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

8 Классный час, посвященный 

Дню Неизвестного солдата.  
 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

9 Классные мероприятия «Мир 

моих увлечений».  
 

1-11 январь Классные 

руководители 

10 Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда.  
 

1-11 январь Классные 

руководители 

11 Классные мероприятия к 23 февраля 1-11 февраль Классные 

руководители 

12 Классные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню  
 

1-11 март Классные 

руководители 

13 Организация и проведение 1-11 В течение Классные 
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мероприятий с учащимися 

согласно плану ВР с классом.  
 

периода руководители 

14 Подготовка к участию в 

основных школьных делах.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

15 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного 

уровня, помощь в подготовке.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

16 Изучение классного 

коллектива  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

17 Создание в классном 

коллективе благоприятного 

психологического климата.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

18 Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного 

образования.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

19 Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

20 Профилактика 

деструктивного поведения.  
 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

21 Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

 4. Урочная деятельность 

1 Всероссийский открытый онлайн урок 

«Удивительная химия» (ко Дню 

основания русского химического 

общества). 

1-11 15.09 Учитель химии 

2 Викторина, посвященная 

Международному дню музыки 

1-11 29.10 Учитель 

музыки 

3 День начала Нюрнбергского процесса 

 

1-11 25.11 Советник 

директора по 

ВР, учителя 

истории 

4 Выставка «Книжкины уроки», 

посвященная Международному дню 

школьных библиотек  

1-11 октябрь библиотекарь 

5 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30.11 Советник 

директора по 

ВР 

6 Тест по истории Великой 

Отечественной Войны 

1-11 01.12 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории 
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7 Мероприятия в рамках Дня 

Конституции 

 

1-11 12.12 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории 

8 Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда и Дню 

освобождения г. Зернограда и 

Зерноградского района от немецко- 

фашистских захватчиков 

1-11 27.12 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории 

9 Мероприятия в рамках Месячника 

военно-патриотической работы 

1-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР 

10  «Неделя российской науки», 

посвященные Дню российской науки  

1-11 05.02 – 

09.02 

Советник 

директора по 

ВР 

11 Акция «Космический бум», 

посвященная Дню космонавтики. 

1-11 Апрель Советник 

директора по 

ВР 

Учителя 

физики 

12 Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Международный день ДНК» 

 

1-11 апрель Советник 

директора по 

ВР 

Учителя 

биологии  

13 День российского парламентаризма.  

 

1-11 апрель Советник 

директора по 

ВР 

Учителя 

истории 

14 Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

15 Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры  

 

1-11 май Советник 

директора по 

ВР 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

16 Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

17 Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

1-11 В течение 

учебного 

Учителя-

предметники 
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учителем и учениками года 

18 Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

19 Организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

20 Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

21 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

22 Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания. 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Организованы в соответствии с планом 

воспитательной работы классного 

руководителя.  

1-11 В течение 

периода 

 

2 Участие в районном смотре –конкурсе 

отрядов ЮИД 

5-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3 Участие в районном смотре –конкурсе 

отрядов Юных пожарных 

5-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4 Участие в районной военно – 

спортивной игре «Орленок» 

5-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5 Участие в муниципальных конкурсах, 

фестивалях, конкурсах  

1-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

(«Организационная линейка 

«Понедельник») 

1-11 еженедель

но 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

2 Акция «Чистый город, чистая школа» 1-11 Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 
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ВР, старшая 

вожатая 

3 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление украшений для школы); 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

4 Конкурс «Самая лучшая классная 

комната» 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

5 Акция «Окна Победы» 1-11 Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

6 Международная акция «Сад памяти».  

 

1-11 Март - май Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

7 Оформление экспозиции, посвященной 

Дню воссоединения Крыма с Россией.  

 

1-11 март Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

8 Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли  

 

1-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

9 Акция «Окна России».  

 

1-11 июнь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Проведение родительских собраний  1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

2 Индивидуальная работа с родителями 1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители 

3 Оформление информационных стендов 

для родителей 

1-11 В течение 

периода 

В течение 

периода 

4 Просвещение родителей по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

7-11 В течение 

периода 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

5 Всероссийский день правовой помощи 

детям 

1-11 18.11. ШУПР 

6 Информационное оповещение 1-11 В течение классные 
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родителей через школьный сайт периода руководители 

7 Реализация программы «Родительского 

всеобуча» 

1-11 В течение 

периода 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8 Работа Совета профилактики 5-11 В течение 

периода 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог 

9 Родительские собрания «Подготовка к 

ГИА» 

9-11 В течение 

периода 

Зам.директора 

по УВР. 

Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

 8. Самоуправление 

1 Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-11 04.09 – 

09.09 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

2 Выборы президента школы 8-11 18.09 – 

22.09 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

3 Формирование школьного парламента 8-11 20.09 – 

25.09 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

4 Деятельность школьного парламента 8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

5 День самоуправления 9-11 05.10. Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Участие во Всероссийской акции 

«Внимание дети»! 

Встречи с работниками ГИБДД 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 
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вожатая 

2 Проведение операции «Защита» по 

выявлению случаев жестокого 

обращения с ребенком, вовлечения его 

алкоголизацию, наркотизацию, 

безнадзорное существование 

Посещение детей во время каникул 

1-11 ноябрь Социальный 

педагог 

 Выпуск тематических классных газет 

«Здоровое поколение» 

1-11 Сентябрь, 

март 

Социальный 

педагог 

3 Акция «Безопасные дороги» 1-11 Декабрь, 

март, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4 Ежемесячные классные часы по теме: 

«Половое воспитание детей» 

«Общение в социальных сетях 

«Интернет»» 

«Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди детей» 

«Пропаганда здорового образа 

жизни!»(профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения) 

Профилактика суицида 

Дорога в школу»; 

«Мы - пассажиры»; 

«Причины несчастных случаев и 

аварий на дорогах»; 

«Правила движения пешеходов»; 

«Правила езды на велосипедах»; 

«Правила безопасного поведения»; 

«Ответственность за нарушения 

1-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

5 Беседы: 

«Правила нашей безопасности». 

«Терроризм - угроза обществу». 

«Телефонный терроризм и его 

опасность». 

«Уголовная ответственность за 

терроризм». 

«Международный терроризм - 

глобальная проблема человечества» 

1-11 В течение 

периода 

Классные 

руководители  

6 Тематические классные часы: 

Запомнить нужно твердо нам - пожар 

не возникает сам! 

1-11 течение 

периода 

Классные 

руководители 
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Пожары - большая беда для человека. 

Детские шалости с огнем и их 

последствия. 

Причины пожаров. 

Меры пожарной безопасности. 

Огонь и человек. 

Пожары и взрывы. 

Первичные средства пожаротушения и 

их применение. 

Характеристика пожара как опасного 

фактора окружающей среды. 

Поведение и действия, учащихся в 

случае 

7 Встречи с сотрудниками ПДН, КДН, 

ГАИ, отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков 

1-11 В течение 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

8 Работа ШСК 1-11 В течение 

периода 

Руководитель 

ШСК 

9 Деятельность школьного театра 1-11 В течение 

периода 

Руководитель 

театра 

 10. Социальное партнёрство 

1 Осуществляется согласно договору с:  

 -ГБПОУ РО «ЗернПК»; 

-ФГБОУ «Донской государственный 

технический университет» (ДГТУ); 

-ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» (Азово-

черноморский инженерный институт 

9-11 В течение 

периода 

 

 11. Профориентация 

1  Встречи с работниками МЧС 

Экскурсии в пожарную часть 

1-11 октябрь Социальный 

педагог 

2 «Мир профессий» (встречи с 

представителями различных 

профессий) 

1-11 январь Социальный 

педагог 

3 Конкурсы рисунков, стихов и 

сочинений «Профессии наших 

родителей» 

1-11 январь Социальный 

педагог 

4 Куда пойти учиться» (встречи с 

представителями учебных заведений, в 

том числе в дистанционном формате) 

1-11 В течение 

периода 

Социальный 

педагог 

5 Реализация проекта «Билет в будущее» 1-11 Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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6 Проведение тестирования, 

анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных 

предпочтений 

1-11 Октябрь, 

январь, 

март 

Социальный 

педагог 

7 Онлайн экскурсии на предприятия 

Ростовской области   

1-11 В течение 

периода 

Социальный 

педагог 

8 Неделя профориентации  

 

1-11 Ноябрь 

март 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

3.5 ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ 

3.5. 1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО . 

МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда  укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 
1 Укомплектованность образовательного учреждения:  

педагогическими работниками, работающими в начальной школе из них: 24 

руководящими работниками 1 

учителями 20 

педагогическим персоналом 3 

 Имеют 1 или высшую категорию 20 

2.1 Из них прошли повышение квалификации по ФГОС НОО 24 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы 

соответствует занимаемой должности квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Кадровый потенциал 

руководящих и педагогических работников МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда  

характеризуется достаточно высокими показателями: 

• Высшее образование имеют 82% руководящих и педагогических 

работников школы, в том числе: 

- учителей начального уровня с высшим образованием - 90%. 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

в МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
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• 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 образовательных 

отношений 

на начальном уровне общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлены на: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения: мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку детей с 

нарушениями адаптации, трудностями в обучении, нарушениями поведения, 

а также одаренных детей; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем, педагогом- психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом с учётом результатов диагностики, а также – администрацией 

образовательного учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, включающие: 

• деятельность школьной службы психолого-педагогического и медико-

социального (ППМС) сопровождения; 

• проведение ПП консилиумов по преемственности ДОУ и школы, по 

результатам скрининг диагностики, а также по решению индивидуальных 

проблем обучающихся; 

• организация деятельности «Школы будущих первоклассников»; 

• функционирование системы инклюзивного образования; 

• систему работы по профилактике неуспеваемости обучающихся. 

Внимание специалистов службы ППМС сопровождения распространяется на 

всех учащихся МБОУ  СОШ УИОП г.Зернограда, однако преимущественно 

работа осуществляется со следующими группами детей: 

• учащиеся 1-ых классов; 

• учащиеся 2 – 4 классов, включенные в «группу риска», «группу 

наблюдения» или имеющие трудности в обучении; 

• дети-инвалиды; 

• дети с ограниченными возможностями здоровья; 

• Деятельность специалистов ППМС службы сопровождения с 

обучающимися 1-2 классов выстраивается по результатам скрининг 

диагностики различных параметров развития; с обучающимися 3-4 классов 

работа ведётся по запросам классных руководителей, родителей или самих 

обучающихся. 

Критерием эффективности работы ППМС службы служит снижение 

количества детей группы риска (3 и более факторов риска в развитии) и 

группы наблюдения (1 фактор риска в развитии). 
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Количественный и качественный анализ работы специалистов ППМС 

службы с обучающимися «группы риска» и «группы наблюдения» 

проводится ежегодно в начале и в конце учебного года. 

Численность психолого-педагогических консилиумов (ППк) остается 

стабильно высокой на протяжении 3-х лет, что говорит о востребованности 

такой формы работы в рамках ППМС службы, ее эффективности. Повторные 

ППк позволяют специалистам службы отслеживать результаты реализации 

планов (программ) комплексной коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися «группы риска», вносить в них своевременные коррективы. 

Служба ППМС сопровождения активно сотрудничает с муниципальной и 

областной ПМПК, с другими образовательными учреждениями города и 

области. 

Работа по профилактике неуспеваемости обучающихся начального уровня 

образования проводится по следующим направлениям: 

• проведение стартовой диагностики обучающихся; 

• выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

• разработка плана систематической работы со слабоуспевающими 

обучающимися; 

• принятие комплексных мер по профилактике неуспеваемости; 

• информирование родителей (законных представителей) учащегося о 

наличии проблем и их привлечение к совместной работе по ликвидации 

пробелов в знаниях; 

• проведение психолого-педагогических консилиумов по решению 

индивидуальных проблем ребенка; 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими педагогами 

используются новые образовательные технологии, инновационные формы и 

методы обучения: личностно – ориентированный подход и разноуровневая 

дифференциация на всех этапах урока. 

В течение года заместителем директора по УВР регулярно проводятся 

совещания с целью контроля за деятельностью педагогов по ликвидации 

текущей неуспеваемости. 

Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности, 

продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе и 

осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную 

работу. Результаты работы учителей начальных классов с талантливыми 

детьми являются фундаментом дальнейших успехов обучающихся в 

различных областях науки, творчества и спорта. 

Вопросы организации работы с маленькими дарованиями рассматриваются 

на совещаниях при завуче, заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов. 

Положительно решен вопрос стимулирования педагогов, активно 

работающих с юными дарованиями – участниками и победителями 

различных интеллектуальных, художественных и спортивных конкурсов. 
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Педагоги поощряются материально, согласно Положению по оплате труда 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №269». 

В школе создана система работы, предполагающая соединение усилий 

учителей начальных классов, учителей-предметников и узких специалистов 

для осуществления комплексного подхода к данной деятельности. 

Выявление детей, имеющих повышенные образовательные потребности, 

включает комплекс мероприятий: 

A) Проведение комплексной скрининг диагностики различных параметров 

развития детей в рамках деятельности ППМС службы позволяет выделить 

среди обучающихся 1-х классов детей с высокими мотивационно-

личностными особенностями. Эта информация на ПП консилиуме по 

результатам скрининг диагностики доводится до сведения учителя, а затем и 

родителей (законных представителей) учащихся на родительских собраниях 

и в ходе индивидуальных консультаций. 

Б) Выявление детей с повышенными образовательными потребностями 

учителем начальных классов. В ходе учебно-воспитательного процесса этих 

детей отличает особая пытливость ума, выраженный исследовательский 

интерес к окружающему миру, творческий подход к любому делу. 

B) Обновление банка данных детей, имеющих повышенные 

образовательные потребности. 

Педагоги школы используют в образовательном процессе 

личностно¬ориентированные технологии, которые позволяют обеспечить 

комфортные условия развития личности ребенка, реализовать ее природный 

потенциал. Каждый педагог имеет индивидуальные планы работы с детьми, 

имеющими повышенные образовательные потребности. 

Организована работа факультативов, где обучающиеся школы получают 

возможность совершенствовать свои интеллектуальные способности. Во 

внеурочной деятельности педагоги школы работают над развитием 

логического мышления, коммуникативных навыков, психических функций, 

речевых способностей, расширением кругозора. 

В системе проводятся предметные недели, осуществляется поддержка 

обучающихся через поощрение и стимулирование их деятельности. 

Реализуемая в образовательной организации система психолого-

педагогических условий позволяет: 

1. Значительно снизить количество обучающихся «группы риска» в 

школе. 

2. Разработать комплекс мероприятий по преодолению учебных и 

личностных проблем обучающихся и отследить результативность 

проведенной комплексной коррекционно¬развивающей работы. 

3. Проводить просветительскую и консультационную работу с 

участниками образовательного процесса: педагогами, родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
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4. Проводить системную работу по ППМС сопровождению процесса 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

5. Формировать необходимую мотивацию педагогического коллектива, 

специалистов школы, семьи и ближайшего окружения, самого обучающегося 

на решение его учебных, психологических и личностных проблем. 

6. Создавать педагогические условия для социальной адаптации детей-

инвалидов в образовательное пространство общеобразовательной школы. 

7. Обеспечивать «командный» подход в решении вопросов о содержании, 

формах, методах и приемах воспитания и обучения, коррекционно-

развивающей работы. 

3.5.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности. 2023-

2024 год. 

Годовой бюджет организации  –  56013,9 тыс.  руб. 

в том числе по источникам: 

         1. Областные средства (субвенция): 39433,7тыс.руб. 

• оплата труда –  45090,6   тыс. руб. 

• услуги связи –    60,8 тыс. руб. 

• прочие услуги  – 1102,3  тыс. руб. 

• приобретение учебников -  1811,8 тыс.руб. 

• приобретение канцтоваров, хоз. инвентаря –410,0тыс. руб. 

• приобретение медалей –32,7тыс.  руб. 

итого субвенция – 48508,2 тыс.руб. 

• летний отдых детей (питание) – 102,2 тыс. руб. 

2. Муниципальные источники финансирования: 18090,6 тыс.руб. 

• коммунальные платежи –   5216,6 тыс. руб. 

• оплата труда – 507,5 тыс.руб. 

• содержание имущества  - 593,0 тыс. руб. 

• питание школьников из малообеспеченных семей  и с ОВЗ – 289,3 тыс. 

руб. 

• летний отдых питание -   422,0 тыс.  руб. 

• налоги – 4279,3 тыс. руб. 

• прочие услуги –  3182,2 тыс. руб. 

• питание 1-4 классы – 3600,7 

  

Библиотечный фонд 

Всего учебников (Комплектов)    12202 

Начальная школа                             3445 

Средняя школа                               7105 

Старшая школа                               1652 

Художественная литература          2490 

 



200 

 

 

 

 

 

3.5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Список спортивного инвентаря 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Гантель литые 1 кг. 20 

2 Гантель литые 2 кг.  20 

3 Мяч баскетбольный Torres   40 

4 Мяч баскетбольный профессиональный  5 

5 Сетки баскетбольные  3 

6 Кольцо баскетбольное 4 

8 Мяч волейбольный  Mikasa  (массовый) 40 

9 Мяч волейбольный  Mikasa (соревновательный) 7 

10 Мяч волейбольный  Mikasa (профессиональный) 1 

11 Стойки волейбольные д/зала  (2компл.) 

12 Трос сетки для волейбола 2 

13 Сетка волейбольная 4 

14 Антенна для волейбольной сетки     2 компл. 

 Ворота гандбольные (пара) 1 

 Сетка для гандбольных ворот  2 

 Мяч гандбольный (для женской команды) 2 

 Мяч гандбольный (для мужской  команды) 2 

15 Мяч футбольный массовый  15 

16 Мяч футбольный (любительский)  5 

17 Мяч футбольный Select (соревновательный)  10 

18 Ферма металлическая для тренировочного б/б щита  2 

 Ферма металлическая для игрового  б/б щита  4 

19 Стол для настольного тенниса  6 

21 Ракетка для настольного тенниса  16 

22 Наборы для наст. Тенниса (сетка с крепежом) 10 

23 Воланы перьевые  (туба 15 шт.) 5 

24 Набор для  бадминтона  20 

25 Стойки для бадминтона (передвижные) (пара) 1 

26 Сетка для бадминтона  2 

 Шарики для н/тенниса (туба 6 шт.) 5 

27 Обруч гимнастический  
Обруч алюминиевый   360мм 30 

Обруч пластмассовый d=800мм 30 

28 Скакалка 

1,8 м  50 

2,8 м 50 

3.0 м 50 
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29 Палка гимнастическая  

Палка гимнастическая  

пластиковая   

30 

Палка гимнастическая  

деревянная  

30 

30 Канат для перетягивания  1 

 Канат для лазания  1 

31 Мат гимнастический  
1х2 м. высота 10см 17 

1х2 м. высота 5 см   10 

32 
Бревно гимнастическое  

 

Бревно гимнастическое 

напольное 5 м. 1 

Бревно гимнастическое высокое 

5 м 
1 

33 Граната  

Граната  для метания  

тренировочная  0,5 кг 
15 

Граната  для метания  

тренировочная  0,7 кг 
15 

34 Мостик подкидной   4 

 Перекладина навесная на гимнастическую стенку  4 

 Доска наклонная для пресса  2 

35 Консоль настенная  1 

36 Скамейка гимнастическая  2 

 Скамейка гимнастическая  14 

39 Конус  10 

40 Коврик гимнастический  55 

41 Дартс  4 

42 Гиря чугунная 16 кг. 2 

47 Медицинбол 

Медицин бол  1 кг 10 

Медицин бол  2 кг 10 

Медицин бол  3 кг 10 

49 Брусья гимнастические женские  1 

52 Стойки для прыжков в высоту (комплект) 2 

 Планка для прыжков в высоту  2 

54 Мяч для метания 150 грамм  30 

 Щит для метания в цель   6 

 Стенка шведская   14 

 Перекладина пристенная   3 

 

Наличие учебно-наглядных пособий 

№ п/п Название 

Год  

приобре

тения 

Кол-во 

экземп

ляров 

1 Азбука подвижная (ламиноированная, с магнит. 2011 1 

2 креплением) 2011 1 

3 Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с 2011 1 

http://nomer7.ru/SportType/776547/Item/50002308
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4 иллюстрациями) 2011 1 

5 Глобус физический д.320 2011 1 

6 Демонстрационное пособие «Касса «Лента букв». 2011 1 

7 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт». 2011 1 

8 Касса букв для изучения иностранного языка 2011 1 

9 (Ламинированная, с магнит.креплением). 2011 1 

10 Касса букв классная (ламинированная, с 2011 1 

11 магнитным креплением). 2011 1 

12 Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением). 

2011 1 

13 Касса цифр «Учись считать». 2011 1 

14 Коллекция «Бумага и картон» 2011 1 

15 Коллекция «Бумага и картон» (раздаточная). 2011 13 

16 Коллекция «Лен» (нач. шк.). 2011 5 

17 Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 2011 5 

18 растений» 2011 5 

19 Коллекция «Полезные ископаемые» 2011 5 

20 Коллекция «Почва и ее состав»         2011 5 

21 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.)          2011 5 

22 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.)       2011 5 

23 Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников» 

2011 5 

24 Компас школьный 2011 13 

25 Комплект наглядных пособий «Грамматическиеразборы» 2011 1 

26 Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 

десятка» 

2011 1 

27 Учебное пособие Бусы для ученика (Серия «От 1 до 10») 2011 1 

28 Природное сообщество леса (магнитный плакат с 

набором карточеки метод. Указаниями) 

2011 1 

29 Конструктор модульных станков. 2011 1 

30 Конструктор «Первые механизмы», сост. Из 100 

элементов и включающий книгу для учителя и 

технологич. Карты для учащихся 

2011 1 

31 Конструктор по началам робототехники. Конструктор 

ПервоРобот LEGO WeDo 

2011 1 

32 Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим 

с увлечением». 

2011 1 

33 Комплект таблиц «Веселая математика». 2011 1 

34 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. 

Арифметические действия» (14 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

35 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. 

Единицы измерения» (20 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

36 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика 

вокруг нас» (10 табл, формат А1, 

2011 1 

37 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация» 

(8 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

38 Комплект таблиц для нач шк. «Обучение грамоте. 

Алфавит в загадках, пословицах» (32 таб., А1, лам.) 

2011 1 

39 Комплект таблиц для нач. шк. «Обучение грамоте. 

Письмо и развитие речи» (16 таб., А1, лам.) 

2011 1 
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40 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол» (12 

табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

41 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

прилагательное» (12 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

42 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

существительное» (12 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

43 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Местоимение» (8 табл, формат А1, лам.) 

2011 1 

44 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Орфография» (14 табл.. формат А1, лам.) 

2011 1 

45 Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. 

Предложение» (6 табл., формат А1, лам.) 

2011 1 

46 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка 

бумаги и картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

2011 1 

47 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка 

бумаги и картона-2» (8 таб, А1, лам.с разд.мат.) 

2011 1 

48 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация 

рабочего места» (6 таб, А1, лам, с разд. Мат.) 

 

2011 1 

49 Комплект таблиц раздат. «Грибы съедобные и 

несъедобные» (цвет., лам., А4, 8 шт.) 

2011 1 

50 Коробка для изучения насекомых с лупой. 2011 1 

51 Лента измерительная с сантиметровыми делениями. 2011 1 

52 Линейка классная 1 м деревянная. 2011 1 

53 Линейка классная пластмассовая 60 см. 2011 1 

54 Метр демонстрационный. 2011 1 

55 Модель часов (демонстрационная). 2011 1 

56 Модель-аппликация «Множества». 2011 1 

57 Модель-аппликация «Набор звуковых схем». 2011 1 

58 Модель-аппликация «Природные зоны» 

(ламинированная). 

2011 1 

59 Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями» 

(ламинированная). 

2011 1 

60 Модель-аппликация «Числовая прямая». 2011 1 

61 Набор «Тела геометрические» (дерев.). 2011 13 

62 Набор «Части целого. Простые дроби». 2011 1 

63 Набор геометрических тел демонстрационный. 2011 1 

64 Набор денежных знаков (раздаточный). 2011 25 

65 Набор карточек «Домашние животные»(раздаточные) 2011 13 

66 Набор предметных картинок «Бытовая техника. 

Профессии» (48 шт., А4, с магнитами) 

2011 1 

67 Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, 2011 1 

68 предметы интерьера» (48 шт., А4, с магнитами) 2011 1 

69 Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. 

Посуда» (48 шт., А4, с магнитами) 

2011 1 

70 Набор таблиц «Словарные слова» 2011 1 

71 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный) 

2011 1 

72 Опорные таблицы по математике 1 класс 2011 1 

73 Опорные таблицы по математике 2 класс 2011 1 

74 Опорные таблицы по математике 3 класс 2011 1 
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75 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 2011 1 

76 Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 2011 1 

77 Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 2011 1 

78 Перекидное табло для устного счета (лам) 2011 1 

79 Рулетка 20 м 2011 1 

80 Таблица демонстрационная Английский и алфавит в 

картинках (винил 70  100) 

2011 1 

81 Таблица демонстрационная Немецкий и алфавит в 

картинках (винил 70  100) 

2011 1 

82 Таблица демонстрационная Русский и алфавит в 

картинках (винил 70  100) 

2011 1 

83 Математическая игра «Магико 4» с набором раздаточных 

карточек (серия от 1 до 20-ти) 

2011 11 

84 Учеб пособие «Палитра», карточки Сложение и 

вычитание в картинках.(серия от 1 до 10-ти) 

2011 2 

85 Учеб пособие «Математическая пирамида» 

Вычитание.(серия от 1 до 20-ти) 

2011 1 

86 Учеб пособие «Математические кораблики» (дерев) 

(серия от 1 до 20) 

2011 22 

87 Транспортир классный пластмассовый 2011 1 

88 Угольник  классный пластмассовый  (30 и 60 градусов). 2011 1 

89 Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 2011 1 

90 Учебная карта «Карта полушарий» (матовое двусторон. 

Лам) 

2011 1 

91 Учебная карта «Природные зоны  России» (матовое 

двусторон. Лам) 

2011 1 

92 Учебная карта «Российская Федерация». Физическая. 

(матовое двусторон. Лам) 

2011 1 

93 Циркуль классный пластмассовый 2011 1 

94 Часовой циферблат раздаточный 2011 12 

95 Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 2011 1 

96 Слайд-комплект по нач. школе (20 сл,) «Времена года» 2011 1 

97  Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Дерево и 

его значение в жизни» 

2011 1 

98 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Домашние 

и дикие животные» 

2011 1 

99 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Живая и 

неживая поирода» 

2011 1 

100 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Животные» 2011 1 

101 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Земля, 

Солнце, Луна и звезды» 

2011 1 

102 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Мир 

насекомых» 

2011 1 

103 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Природа» 2011 1 

104 Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) «Растения» 2011 1 

    

 

Наличие учебно-лабораторного оборудования 
№ 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Колич 

 

Год 

прио
Инвентарный номер 
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брете

ния 

1. Цифровой USB- 

микроскоп c встроенным 

программным 

обеспечением 

Digital Blue  

9 

2011 000009079990966-

000009079990973/ 

000009079990772 

2. Датчик температуры -

25+110 С 

 1 2011  

3. Регистратор данных  USB-Link 13 2011 000000000005012-

000000000005024 

4. Универсальный датчик 

давления  

DT 015-1 1 2011 000000000004951 

5. Датчик влажности повыш. 

Точности 0-100% 

(точность ±5% 

  2011  

6. Датчик силы +/-50 Н   2011  

7. Датчик освещенности 0-

600/0-6000/0-150лк 

  2011  

8. Датчик дыхания +/315 

л/мин 

  2011  

9. Датчик содержания СО? 

(0-100000 ppm) 

  2011  

10. Датчик частоты 

сокращения сердца 0-200 

ударов/мин 

  2011  

11. Датчик расстояния 0,2-10м   2011  

12. Датчик ЭКГ 0-5 V   2011  

13. Датчик давления 0-700 

кПа 

  2011  

14. Датчик освещенности 0-

300лк 

  2011  

15. Система сбора данных SensorLab 

SL 1001 

8 2011 000009079990694- 

00000907999700/ 

00000000000217 

 

Инвентарная ведомость на технические средства 

обучения учебного кабинета начальных классов 
№ 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год 

приобретения 

1. Мультимедийный пректор с 

потолочным креплением  

Optoma DS329 2011 

2. Принтер (МФУ)  Xerox Phaser 3100MFP/S 2011 

3. Документ-камера  Mimio View 2011 

4. Графический планшет Mimio Pad 2011 

5. Сиситема голосования  Mimio Vote 24 2011 

6. Интерактивная доска прямой проекции QOMO QWS70WS 2011 

7. Компьютер  2011 

    

 

Аудиовизуальные материалы 
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№ п/п Класс Раздел Название 
Кол-во 

экземпляров 

1.  Окружающий мир Компакт-диск «Анатомия для 

детей» (DVD). Учебный 

видеофильм. Продолжительность: 

40 

1 

2.  Окружающий мир Компакт-диск «Весна» (14 

сюжетов, 50 минут). Учебный 

видеофильм на DVD. 

1 

3.  Окружающий мир Компакт-диск «Зима» (15 сюжетов, 

58 минут). Учебный видеофильм на 

DVD. 

1 

4.  Окружающий мир Компакт-диск «Лето» (15 сюжетов, 

60 минут). Учебный видеофильм на 

DVD. 

1 

5. 1 Математика Компакт-диск «Математика 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 1 часть) 

1 

6. 1 Математика Компакт-диск «Математика 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 2 часть) 

1 

7. 1 Математика Компакт-диск «Математика 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 3 часть) 

1 

8. 1 Математика Компакт-диск «Математика 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 4 часть) 

1 

9. 2 Математика Компакт-диск «Математика 2 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 1 часть) 

1 

10. 2 Математика Компакт-диск «Математика 2 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 2 часть) 

1 

11. 3 Математика Компакт-диск «Математика 3 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 1 часть) 

1 

12. 3 Математика Компакт-диск «Математика 3 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 2 часть) 

1 

13. 1 Математика Компакт-диск «Математика 

начинается ч.Г (DVD) 

1 

14. 1 Математика Компакт-диск «Математика 

начинается ч.2» (DVD) 

1 

15. 1 Окружающий мир Компакт-диск «Мир вокруг нас. 

Как устроен город» (DVD) 

1 

16. 1 Чтение Компакт-диск «Обучение грамоте 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ.) 

1 

17. 1 Окружающий мир Компакт-диск «Окружающий мир 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 1 часть) 

1 
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18. 1 Окружающий мир Компакт-диск «Окружающий мир 1 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ. 2 часть) 

1 

19. 2 Окружающий мир Компакт-диск «Окружающий мир 2 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ.) 

1 

20. 3 Окружающий мир Компакт-диск «Окружающий мир 3 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ.) 

1 

21. 4 Окружающий мир Компакт-диск «Окружающий мир 4 

класс» (Начальная школа. Уроки 

КиМ.) 

1 

22. 1-4 Окружающий мир Компакт-диск «Осень» (14 

сюжетов, 56 минут) 

1 

23. 1 Русский язык Компакт-диск «Уроки русского 

языка КиМ» (1 класс. Начальная 

школа) 

1 

24. 2 Русский язык Компакт-диск «Уроки русского 

языка КиМ» (2 класс. Начальная 

школа) 

1 

25. 1-4 Доноведение История. Мультимедиа-

энциклопедия для работы с 

интерактивной доской «История 

Донского казачества». 

1 

26.  ТОЧКА  РОСТА 2020 год 

3.5.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях.  В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются 

дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

• недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой 

части педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах 

реализации образовательных стандартов в условиях повышения 

самостоятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• недостаточный и требующий постоянного совершенствования уровень 

развития школьной инфраструктуры и оснащенности современным 

оборудованием; 

• несовершенство механизмов оценки качества образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  Определяя 

в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности реализуемой ООП, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 
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квалификации учителей и руководителей школ, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников школ и 

оценки качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение Учреждения современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС и ФОП; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• развитие системы оценки качества образования; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению в основной школе и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

• повышение информационной открытости образования, введение 

электронных журналов и дневников. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 

Сетевой график включает следующие мероприятия: 

• повышение заработной платы учителей; 

• приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное 

оборудование); 

• пополнение фондов школьных библиотек; 

• развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования); 

• повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

• осуществление мер, направленных на энергосбережение в школе. 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
I. 
Нормативное 
обеспечение 
введения 
Стандарта, 
ФОП 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав по мере 
необходимости 

2.Внесение изменений в ООП НОО по мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

 4. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

февраль, 
ежегодно 



209 

 

5. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
образовательной цеятельности 

по мере 
необходимости 

6. Разработка 
- образовательных программ; 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов; 
- годового календарного учебного графика; 
- положений. 

Апрель-август, 

ежегодно 

II. 
Финансовое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной 
платы работников Учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

По мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимости 

4. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности, внесение в него изменений 

Декабрь, 
корректировка 
по мере 
необходимости 

III. 
Организацио
нн 
ое 
обеспечение 
введения 
Стандарта, 
ФОП 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур Учреждения по 
подготовке и введению ФГОС НОО 

На начало 
учебного года 

2. Разработка и реализация модели 
взаимодействия Учреждения и учреждений 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Апрель, 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности части 

Май, ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
обновленных 
ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Создание плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников Учреждения в связи с введением 
ФГОС НОО 

Май, ежегодно 

3. Корректировка плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС 
НОО 

Май, ежегодно 
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 4. Повышение квалификации педагогическими 
работниками 

В соответствии 
с 
планом- 
графиком 

 5. Аттестация педагогических работников В соответствии 
с графиком 

V. 
Информацио
нн 

1. Размещение на сайте информационных 
материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 

ое 
обеспечение 
введения 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации стандартов 
начального общего образования 

Постоянно 

Стандарта 3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации стандартов 
начального общего образования и внесения 
дополнений в содержание ООП 

Май, ежегодно 

 4. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО 

Сентябрь, 

ежегодно 

 5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 

- по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 

- по использованию ресурсов 
времени для организации домашней 
работы 

В течение года 

VI. 
Материально- 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО 

январь 

ежегодно. 

техническое 
обеспечение 
введения 
Стандарта 

2. Приобретение оборудования 
(учебнолабораторное, компьютерное 
оборудование) в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

ежеквартально 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а 
также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования 

июль-август 

ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 

постоянно 

 5. Пополнение фондов библиотеки печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

май-август 
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 6. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика, обновление 
программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов 

 

 7. Наличие контролируемого доступа к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных 
базах данных 

Постоянно 

 8. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 

постоянно 

 

3.5.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации ООП 

непосредственно в самой школе. 

Результатом реализации ООП должно стать повышение качества общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

о дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеоб¬разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к 

его качеству; о недостаточное владение инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. о 

отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе. 

Контроль над реализацией ООП закреплен как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за органами ме Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания, формирования универсальных учебных действий, формирования 

здорового образа жизни, коррекционной работы; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами 

реализации ООП НОО; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение, анализ школьной документации; 
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- анализ результатов внешней экспертизы. 

   

Для оценки эффективности программы используется  следующая система 

показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям 

выступают в качестве инструмента, обеспечивающего измерение уровня 

достижений школы по показателям качества. 

 
Показатели  Индикаторы  Баллы  
1. Преемствен-  
ность  

• наличие «переходного» этапа с одного 
уровня на другой  
• соответствие государственным 
требованиям к содержанию образования, 
уровню и направленности ОП 
соответствующего типа  
 

 

2.Результатив - 
ность  

 
• наличие всех трех составляющих 
образовательных результатов;  
• процедуры системы оценивания 
результатов;  
• ориентация работы учителя и учащихся на 
фиксацию индивидуального прогресса 
учащихся;  
• направленность контрольно-
измерительных материалов (соотношение 
урочных и внеурочных занятий, 
направленность вариативной части 
учебного плана);  
• содержание учебного плана;  
• содержание рабочих учебных программ;  
• структура расписания учебных занятий;  
• акцент в проектирование 
образовательного процесса на современные 
образовательные технологии;  
• использование информационной среды 
ОУ в ООП  
• наличие мониторинга реализации ООП, 
его содержание  
 

 

3.Эффективность   
• увеличение доли внеучебной деятельности 
в учебном плане;  
• наличие индивидуальных маршрутов 
(траекторий) и индивидуальных 
образовательных программ учащихся;  
• место IT- технологий в рабочих учебных 
программах;  
• наличие мониторинговых исследований на 
предмет повышения эффективности 
реализации ООП  
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4.Доступность   
• наличие в ООП возможности для разных 
форм для изучения того или иного учебного 
предмета;  
• наличие в системе оценивания 
выполнения ООП учета (взаимозачета) 
учебных и внеучебных достижений 
учащихся за пределами ОУ;  
• наличие интеграционных процессов в 
ООП между основным и дополнительным 
образованием;  
 

 

5.Адаптирован  
ность  

 
• учет возрастных возможностей учащихся 
через набор определенных видов 
деятельности;  
• учет соотношения затрат на разные формы 
занятий с учетом возраста и их 
приоритетов;  
 

 

6. Ресурсность  
(цена 
программы)  

 
• оценка кадровых, материально-
технических, информационных, 
финансовых, организационных затрат с 
точки зрения необходимости для 
достижения заявленных результатов;  
 

 

7.Инновацион  
ность  

 
• наличие обоснованного шага развития в 
ООП (программы развития);  
• реальность предлагаемых изменений в 
реализации ООП;  
• возможности педагогических кадров и 
материально- 
 

 

Показатели  Индикаторы  Баллы  
1.Преемствен  
ность  

 
• наличие «переходного» этапа с одной 
ступени на другую  
• соответствие государственным 
требованиям к содержанию образования, 
уровню и направленности ОП 
соответствующего типа  
 

 

2.Результатив  
ность  

 
• наличие всех трех составляющих 
образовательных результатов;  
• процедуры системы оценивания 
результатов;  
• ориентация работы учителя и учащихся на 
фиксацию индивидуального прогресса 
учащихся;  

 



214 

 

• направленность контрольно-
измерительных материалов (соотношение 
урочных и внеурочных занятий, 
направленность вариативной части 
учебного плана);  
• содержание учебного плана;  
• содержание рабочих учебных программ;  
• структура расписания учебных занятий;  
• акцент в проектирование 
образовательного процесса на современные 
образовательные технологии;  
• использование информационной среды 
ОУ в ООП  
• наличие мониторинга реализации ООП, 
его содержание  
 

3.Эффективность   
• увеличение доли внеучебной деятельности 
в учебном плане;  
• наличие индивидуальных маршрутов 
(траекторий) и индивидуальных 
образовательных программ учащихся;  
• место IT- технологий в рабочих учебных 
программах;  
• наличие мониторинговых исследований на 
предмет повышения эффективности 
реализации ООП  
 

 

4.Доступность   
• наличие в ООП возможности для разных 
форм для изучения того или иного учебного 
предмета;  
• наличие в системе оценивания 
выполнения ООП учета (взаимозачета) 
учебных и внеучебных достижений 
учащихся за пределами ОУ;  
• наличие интеграционных процессов в 
ООП между основным и дополнительным 
образованием;  
 

 

5.Адаптирован  
ность  

 
• учет возрастных возможностей учащихся 
через набор определенных видов 
деятельности;  
• учет соотношения затрат на разные формы 
занятий с учетом возраста и их 
приоритетов;  
 

 

 

Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 
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Качество 
образования.  
Составляющи
е  
 качества  

Критерии и 
параметры  

Дополнительн
ый 
инструментар
ий  

Методоло
гия 
оценивани
я  

Виды 
педагогическ
ого 
мониторинга  

Предметное  •системность, 
целостность 
знаний, выход 
на уровень 
картин мира;  
•развитость 
самосознаний 
(знаний о себе, 
о человеке);  
•личностная 
освоенность 
знаний 
(свобода 
оперирования 
знаниями, 
представленнос
ть личной 
позиции, 
понимание и 
т.д.)  
 

• развитие 
методологии 
экзаменацион
ного 
оценивания;  
• тестовые 
технологии  
 

• 
рейтингов
ые 
системы;  
• 
отметочн
ые 
системы;  
• 
методолог
ия 
составлен
ия 
учебных 
заданий  
 

• 
педагогическ
ое 
оценивание;  
• экспертный 
контроль;  
• самооценка 
обучающего
ся  
 

Деятельностн
о-
коммуникати
вное  

• умение 
использовать 
знания в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях;  
• 
коммуникативн
ость  
 

• тестовые 
технологии;  
• развитие 
методологии 
экзаменацион
ного 
оценивания;  
• ситуативно-
контекстные 
технологии 
оценивания  
 

• 
рейтингов
ые 
системы;  
• 
отметочн
ые 
системы;  
• 
методолог
ия 
составлен
ия 
учебных 
заданий  
 

• 
педагогическ
ое 
оценивание;  
• экспертный 
контроль;  
• самооценка 
обучающего
ся  
 

Ценностно-
ориентационн
ое  

• развитость 
самооценки и  
признание 
достоинства 
других людей;  
• развитость 
ценностных 
ориентаций, их 
социокультурна
я адекватность;  

• тестовые 
технологии; 
 
социологичес
кие методы  
  
 

• 
рейтингов
ые 
системы;  
 

• самооценка 
обучающего
ся , 
методология 
составления 
учебных 
заданий  
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• готовность к 
самостоятельно
му выбору, 
решению  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  НА САЙТЕ ШКОЛЫ 

Учебный план начального общего образования МБОУСОШ УИОП 

г.Зернограда.  

Учебно-методическое обеспечение 

Рабочие программы по учебным предметам. 

План внеурочной деятельности начального общего образования. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности. 
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