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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -      ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 73» (далее – Учреждение), разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 

2009 г. № 373), с учетом примерной образовательной программы начального общего образования, 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол 

от 08.04.2015 № 1/15), а также концептуальных положений УМК «Школа России», в основе 

которого лежат современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. Срок реализации - 4 года.  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации. Это:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

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

развития;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа №73» открыта в 1971 году. МБОУ СШ № 73 – 

образовательное учреждение, реализующее программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Характеристика учреждения: микрорайонная школа, 

расположенная в Цигломенском округе города Архангельска. Школа сотрудничает с 

расположенными рядом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 123»    «АБВГДейка» 

по организации преемственности дошкольного  и начального образования, с ГБУ АО 

«Цигломенский детский дом» по организации обучения его воспитанников.  Кроме этого, школа 

взаимодействует  с МУК Исакогорско - Цигломенским культурным центром, Исакогорским 
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детско-юношеским центром по организации внеклассной и воспитательной работы.                                                                                                                                             

Контингент обучающихся  неоднородный по социальному положению, запросам и потребностям 

(в том числе и к образованию), уровню мотивации к обучению. Таким образом, являясь 

микрорайонной школой, учебное заведение ориентировано на создание условий для 

удовлетворения  различных образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, проживающих на закрепленной территории.  

Цели реализации  ООП НОО: 

- обеспечить достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

- формирование общей культуры обучающихся, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей обучающихся; 

-       сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-    обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых установок, 

предметных и межпредметных программ, приобретение ключевых компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 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 ООП НОО всеми обучающимися; 

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-     выявление и развитие способностей обучающихся,  

-   участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО состава участников  

образовательных отношений 

 В основу ООП НОО заложена система психолого-педагогических принципов:                     

1) принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

2) принцип сознательности и активности; 

3) принцип наглядности; 
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4) принцип систематичности и последовательности; 

5) принцип научности; 

6) принцип доступности; 

7) принцип прочности; 

8) принцип взаимосвязи теории и практики; 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 

общества; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и создает 

основу для самостоятельного, успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

1.3. Общая характеристика ООП НОО 

Структура ООП НОО соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

ООП НОО содержит следующие разделы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                    

1. Пояснительная записка.                                                                                                                                         

2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.   

                          

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ     

          1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы - раздел «Чтение. Работа с текстом»; - раздел «Формирование ИКТ-компетентности у 

учащихся начальной школы.                                                                                                                                                                                     

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.                                                                                                                                                 
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы.                                                   

4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни.                                                                                                                                                                    

5. Программа коррекционной работы.                                                                                          

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                     

1. Учебный план 1-4 классов                                                                                                                                                 

2. План внеурочной деятельности.                                                                                                                                                    

3. Календарный учебный график.                                                                                                                                    

4. Система условий реализации ООП НОО.  

     Программа адресована обучающимся и родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах деятельности 

образовательного учреждения по достижению каждым учащимся образовательных результатов, 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и учащихся и возможностей 

для взаимодействия. 

 Педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

 Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО, 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

 

1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Цель внеурочной деятельности: достижение планируемых результатов освоения основной 

ООП НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим  объем, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности, организационным механизмом 

развития ООП НОО. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не 

должна превышать 10 часов в неделю (не более 1350 часов за 4 года обучения). 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СШ №73. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

2.1 Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО МБОУ СШ №73; 

 -  являются основой для разработки ООП НОО; 

 - являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ  учебных 

предметов, системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 
ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся в 

ООП НОО в  блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность

 научиться». Они описывают примерный круг учебно-познавательных     и

 учебно-практических  задач, который     предъявляется обучающимся в ходе 

образовательной деятельности. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Выпускник 

научится 
В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя.    

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 

портфеля достижений), так и в конце обучения (с помощью 

итоговой работы). Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перевода на следующий уровень образования. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

 

 

Приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
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эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использовани исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итоговой работы Основные 

цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

неявляется препятствием для перевода на следующий уровень 

образования.  

 

2. 2. Планируемые личностные результаты освоения  ООП НОО 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

  
Личностные результаты должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

2. 3. Планируемые метапредметные результаты освоения  ООП НОО 

 Метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств, представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в    том   числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» и ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – 

компетентности обучающихся». 

Чтение. Работа с текстом. 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и 

понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

 выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

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

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

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

   сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

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

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:                                      
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявлять достоверную (противоречивую) информацию 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых учебных предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности на уровнях основного общего и 

среднего общего образования. 

 
 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 именовать файлы и папки, организовывать систему папок 

для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на 

графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты.                            

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и 

поиск 

информации 

Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных 
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наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, 

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, использовать полуавтоматический

 орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной     образовательной     среде, фиксировать ход     

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность 
научиться:  

 представлять данные; 
   создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование 

деятельности: 

управление и 

организация 

Выпускник научится: 

 создавать простые движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

   моделировать объекты и процессы реального мира 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. 4. Планируемые предметные результаты по обязательным учебным предметам. 
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Требования к результатам освоения ООП НОО  
1) формирование первоначальных представлений о

 единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать    знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

1 класс 
Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса). Выпускник научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос;  

 пересказывать сюжет известной сказки по данному 

рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и 
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самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и 

письменную речь  различать 

диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений. Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка);  составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 
графика Выпускник 
научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и 

их количество  различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

   различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа 

клѐн, ѐлка и др.;  обозначать на письме звук [й’] в словах 

типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 
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учебнике). 

Лексика (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса). Выпускник научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению 

(люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить 

с помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

  подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных    задач. 

Морфология 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки

 предметов, действия предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?». Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложени  выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 
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 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и 
пунктуация 

Выпускник научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением  отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с 
изученными правилами. Выпускник получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 2 класс 

Русский язык: 

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса). Выпускник научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя)  пользоваться словарями учебника 

для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности 

диалогической речи;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста 
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по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них 

ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу. Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие

 его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательны тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещѐнных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять

 допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 
графика Выпускник 
научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть 

буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный - 

согласный, гласный ударный-безударный, согласный твѐрдый - мягкий, 

парный - непарный, согласный глухой -звонкий, парный - непарный (в 

объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении);  

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 
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 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и 

слова по алфавиту;  

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса). Выпускник научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова 

(простые случаи);  

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима 

или антонима;  

 наблюдать за использованием синонимов и 

антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и 

переносном значении. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова 
(морфемика) 
Выпускник научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить 

его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания 
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однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология  
Выпускник 
научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

ходить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

одбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на 

основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 Синтаксис 
Выпускник научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли 
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и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации 

(без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое;  

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на 

определѐнную тему. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные; составлять такие предложения, распространять 

нераспространѐнные предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с 

обращениями. Орфография и 

пунктуация 

Выпускник научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, 

чт, чн, щн, нч;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами 

существительными;  

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами;  

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах; 
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 применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

3 класс 

Русский 

язык: 
Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса) Выпускник научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учѐтом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, 

для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые 

слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на 

определѐнную тему,  

 по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план

 текста 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам;  

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 
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 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы

 речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой,

 словарями, журналами, Интернетом при     создании собственных

 речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять

 допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 
графика Выпускник 
научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме 

изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют), в словах с раздели- 
тельными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
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орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса) Выпускник научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова - одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении 

(тексте) слов.  

Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс, выделять нулевое 

окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне;  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять 

в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи);  

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов 

с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  
Выпускник 
научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную

 форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глагола - форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, 

значение частицы н  узнавать союзы и, а, но и понимать 

их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 
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Синтаксис  
Выпускник 
научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять 

их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания

 (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания;

 выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять

 части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический 

Орфография и 
пунктуация 
Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила 
правописания, а также:  
  непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе 

с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

(речь, брошь, мышь);  

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное 

написание приставок;  

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность 
научиться: а) применять правила 
правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, 

замочек — замочка);  

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; б) при составлении собственных текстов использовать 

помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 

(чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса) Выпускник научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор 

(начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом 

ситуации общения; использовать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под

 руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 
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 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять

 допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями,

 журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении

 стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, 
графика Выпускник 
научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - 

безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые 

— мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

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

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
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орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определѐнным критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса). 

Лексика (освоение данного раздела распределяется по 
всем разделам курса) Выпускник научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы,

 антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые 

случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и 

синонимы  понимать этимологию 

мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и 

речевых задач. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один 

из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения 

(текста). Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 
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словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять 

в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Выпускник 
научится: 

 определять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род 

(в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

 распознавать неопределѐнную форму глагола; определять 
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грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных 

частей речи. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 
морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 
отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор

 имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Выпускник 
научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 



34 
 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; распознавать предложения с однородными членами, 

находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать 

их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение;  

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила 
правописани  раздельное написание 
слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением;  

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах 

собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в 

корне слов  непроизносимые 

согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе 

с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках 

и суффиксах;  

 разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных 

(речь, брошь, мышь);  

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек 

— замочка); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -  безударные личные 
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окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; б) подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами; е) пользоваться орфографическим 

словарѐм учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать текст 

объѐмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность 
научиться: а) применять правила 
правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах 

(самолѐт, вездеход);  

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн 

прилагательных; г) объяснять правописание личных 

окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических

 или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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Требования к результатам освоения ООП НОО  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
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(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения  вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов     с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую

 литературу;  пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Планируемые  результаты освоения ООП НОО 

1 класс 

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится: 

 воспринимать на слух различные виды

 текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, 

справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством 

учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или

 прослушанного произведения, обдумывать содержание их 

поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

   анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, 
как  догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их 

как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские 
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успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст

 на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или 

прослушанного произведения. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, 

потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом;  

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных 

признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, 
соотносить их с народными ремѐслами, распределять загадки по 
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 
тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, еѐ культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки,

 юмористического произведения в своей

 творческой деятельности, пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

2 класс 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится: 
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 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 

приѐмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное 

чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

   употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает. 

Творческая 
деятельность 
Выпускник 
научится: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно 

составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе

 произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и 
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художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на 

его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

    понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции   семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 
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 пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке. Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ 

отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью 

его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы;

 подбирать примеры    из прочитанных произведений, доказывая свою 

точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;

 соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность Выпускник 
научится: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

— повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них 

непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 
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былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим

 русским поэтам; участвовать в

 читательских конференциях; 

 писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Литературоведческая 
пропедевтика Выпускник научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить доказательства этому в тексте; 

   осмысливать специфику народной и литературной сказки, 

рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной 

выразительности. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

4 класс 

Литературное чтение: 

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ 

отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью 

его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
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произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного 

обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом 
просматривании, чтении и изучении справочной, научно-
познавательной, учебной и художественной литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид 
искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями 

о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной

 речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» 

и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную 
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книгу. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя

 возможными способами произведения авторские (создание 

кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

   создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе  

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

РОДНОЙ 

ЯЗЫК 

РУССКИЙ 

1 класс 

Ученик  научится:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;                                                   

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова;   - понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами;                     - произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);                                                                   - 

осознавать смыслоразличительную роль ударения;                                                                            

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;                                                                                                                                                      

Ученик получит возможность научиться: 

- овладеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;                                               

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;                                                                                            

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;                                                                            

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять 

в нем наиболее существенные факты. 

2 класс 

Ученик  научится:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значения 

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические замены с 

учётом особенностей текста; пользоваться учебным и толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим 

словарём для определения нормативного написания слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 



44 
 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 класс 

Ученик  научится:  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

-овладеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

4 класс 

Выпускник научится: 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, 

корень, приставку, суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи 
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соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с 

помощью приставки и суффикса. 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский 

язык») для новых слов краеведческой тематики; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, 

словарю-справочнику  как средствам самоконтроля при проверке написания 

слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются 

новые слова краеведческой тематики; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания, в том числе слов краеведческой 

тематики; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной 

программы); 

- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики; 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем 

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

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; распознавать неопределенную форму глагола; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи. 

- определять принадлежность слова краеведческой тематики  к определенной 

части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по 

частям речи; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова  краеведческой тематики к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы,  наречия). 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

- распознавать  предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонация при перечислении однородных 

членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но.  
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте многозначных  слов, а также слов  в прямом 

и  

 переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

приставок и суффиксов; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами при 

изучении частей речи 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе 

в словах краеведческой тематики,  и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора. 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 



47 
 

Л
И

Т
Е

Р
Т

У
Р

Н
О

Е
 Ч

Т
Е

Н
И

Е
 Н

А
 Р

О
Д

Н
О

М
 Я

З
Ы

К
Е

 Р
У

С
С

К
О

М
 

1 класс 

Ученик  научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов  

Ученик получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

2 класс 

Ученик  научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов  
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Ученик  получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

3 класс 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма) 
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4 класс 

Ученик  научится:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

-  осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных 

действий;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

-  осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, 

поисковое; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать 

текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного 

пересказа; 
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Ученик  получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в подобной 

ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из 

текста; 
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Требования к результатам освоения ООП НОО  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

2 класс 

1. Коммуникативные 

умения: Говорение 

Ученик научится: 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа. 

 Аудирование 
Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 



51 
 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ  слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2. Языковые средства и навыки 

оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

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

 пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

  списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 уточнять написание слова по словарю; особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

  соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
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Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать в речи безличные предложения; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки , соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

Грамматическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

; глаголы; личные местоимения; прилагательные; количественные 

числительные  до 12 ;. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

3 класс 

1. Коммуникативные 

умения: Говорение 
Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 
Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
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непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и находить необходимую 

информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам;  

2. Языковые средства и навыки 

оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

модальные глаголы; притяжательные  местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные числительные до 19;. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи наречиями времени; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции.  

4 класс 

1. Коммуникативные 
умения: Говорение 

Ученик научится: 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора;  составлять краткую характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 Аудирование 
Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
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непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую 

информацию. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам;  заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки 

оперирования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем;  списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей;  отличать буквы от знаков 

транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
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транскрипцию;  группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать;  соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 
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Фонетическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. Лексическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 
сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
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usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/см 

). 
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Требования к результатам освоения ООП НОО  

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 5) приобретение первоначальных представлений о

 компьютерной  грамотности. 

Планируемые  результаты освоения ООП НОО  

1 класс 

Числа и величины                                  
Выпускник научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счѐта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», 

«<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 

0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 

− 10, 14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по 

заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 

заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Выпускник получит возможность научиться:  вести счѐт 
десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, большие 20. Арифметические действия. Сложение и вычитание. 
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Выпускник научится: 
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из 

двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через 

разряд в пределах 20. Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные 

действия.  

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания;  составлять по серии рисунков рассказ с 

использованием математических терминов;  отличать текстовую задачу 

от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, 

по решению. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи 

или еѐ условия и отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное 

решение задачи. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. 
Выпускник научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), 

имеющие форму многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), 

круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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 находить сходство и различие геометрических фигур 

(прямая, отрезок, луч). Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины Выпускник 
научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной 

линейки;  

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому 

предмету. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в 

порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с 
информацией 
Выпускник 
научится: 

читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки 

логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. Выпускник получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс 
Математика: 
Числа и 
величины 
Выпускник 
научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 100;  сравнивать числа и записывать 
результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых;  выполнять сложение и вычитание 

вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность правило, по

 которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  читать и записывать значения 

величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 
между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 
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единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и 

копейкой: 1 р. = 100 к. Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические 
действия Выпускник 
научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения 

и вычитания;  называть и обозначать действия умножения 

и деления; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном еѐ значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с 

использованием предметов, схематических рисунков и схематических 

чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и 

«деление»;  

 применять переместительное свойство умножения при 

вычислениях;  

 называть компоненты и результаты действий умножения 

и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

  выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми 
задачами Выпускник 
научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Пространственные отношения. 



62 
 

Геометрические фигуры. Выпускник научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины Выпускник научится: 
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в 

конкретной ситуации;  

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с 
информацией 
Выпускник 
научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: 

если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений.  

3 класс 

Математика: 
Числа и 
величины                   
Выпускник 
научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по

 которому составлена числовая последовательность         

(увеличение/уменьшение         числа         на несколько         единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 

используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические 
действия Выпускник 
научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе 

деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 

действия (со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми 
задачами Выпускник 
научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее 

условие или вопрос;  составлять задачу по краткой 

записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 
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объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

   находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе 

задачи-расчеты. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 
 обозначать геометрические фигуры 

буквами;  различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с 

использованием циркуля. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе;  читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические 
величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, 

заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, 

делать выводы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», 

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических 

фигурах. 

4 класс 
Математика: 
Числа и 
величины 
Выпускник 
научится: 
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 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 1 000 000;  заменять мелкие единицы счѐта крупными и 
наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 

минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические 
действия  
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
число в пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со скобками и 

без скобок). 
Выпускник получит возможность 
научиться:  

 выполнять действия с 
величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными 

способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и результатом 

действия); 
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение 
буквенного выражения 
при заданных значениях 
входящих в него букв. 

Работа с текстовыми 
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задачами  

Выпускник научится: 
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 

действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и     движения в

 противоположных направлениях; задачи с

 величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения 

задачи. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач;  распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и

 квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела:

 прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника;  

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с 
информацией 
Выпускник 
научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
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 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные столбчатые 

диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
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Требования к результатам освоения ООП НОО 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности,     элементарных     правил

 нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

1 класс 

Выпускник 
научится: 

 правильно называть родную страну, родной город 

(малую родину);  различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с 

помощью взрослых;  проводить опыты с водой, снегом 

и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, 

животных, созвездия);  различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  сравнивать растения, животных, относить их к 

определѐнным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты;  находить на глобусе холодные и 

жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звѐзд, 

созвездий, Луны;  различать прошлое, 

настоящее и будущее; 
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 называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности;  соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в 

окружающем мире;  объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными 

живого уголка;  мастерить простейшие кормушки и 

подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и 

мыть руки;  подбирать одежду для разных 

случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и 

электроприборами; 

  правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на 

велосипеде;  

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в 

транспорте.                      

2 класс    

Выпускник научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России;  называть субъект Российской Федерации (Свердловская 

область), в котором находится город (Нижний Тагил), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — 

флаг, герб, гимн;  

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира;  

 оценивать отношение людей к окружающему 

миру; 

 различать объекты и явления неживой и 

живой природы;  

 находить связи в природе, между природой и 

человеком;  

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-

определителя;  

 сравнивать объекты природы, делить их на 

группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

  различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 
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моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять 

их назначение;  

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, 

находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, 

на воде и в лесу;  

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной 

безопасности; 

  правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников;  

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать 

их на схеме;  

 ориентироваться на местности разными 

способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать 

холм и гору; 

  различать водные объекты, узнавать их по 

описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать 

на политической карте мира разные страны. 

3 класс 
Выпускник 
научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить

 примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры;  

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать 

и описывать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав 
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почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определѐнным царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях;  

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 
предвидеть опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и

 экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую 

литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

4 класс 
Выпускник 
научится: 
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 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную 

границу, субъекты Российской Федерации, свой регион 

(Архангельскую область), его главный город 

(Архангельск), другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России,

 находить их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога;  

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, 

в том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводить примеры заповедников и национальных парков 

России; 

 давать краткую характеристику своего края (Свердловской области); 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края 

(Свердловской области), пользоваться атласом-определителем для 

распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, 
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изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в 

разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней;  с помощью глобуса рассказывать, как 

человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей 

прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России;  

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края (Свердловской области), о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 
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рационального питания и личной гигиены;  выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательной организации, профессионального сообщества, 
этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

 адекватно оценивать собственное поведение и

 поведение окружающих. 
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Требования к результатам освоения ООП НОО  
(по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики) 
 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

Планируемые  результаты освоения ООП НОО  

1. Основы православной 
культуры  
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных,

 духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

2. Основы мировых религиозных 
культур 
 Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 
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на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных

 аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

3. Основы светской 
этики  
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

 на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с 
представителями разных 
мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного 
уважения прав и законных интересов  
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Требования к результатам освоения ООП НОО  
1) сформированность первоначальных представлений о

 роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края,

 эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
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оценке произведений искусства; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

1 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности

 (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и

 холодные цвета;    изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой

 деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности

 (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и

 холодные цвета;    изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
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передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных

 произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой

 деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 
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терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

3 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности

 (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн ,декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности ,используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу ; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер 

,эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем , фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные   и составные, теплые и

 холодные цвета;    изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

    создавать               средствами   живописи ,графики ,скульптуры 

,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета ; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

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

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 



80 
 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи ( передавать характер 

и намерения объекта–природы, человека, сказочного героя, предмета, явления  

и т. д. –в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта ) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные  

способы  действия. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных

 произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой  деятельности;

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

видеть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды,человека,здани

й,предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира ,проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи ,натюрморты ,портреты ,выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности

 (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных

 произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и

 холодные цвета;    изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой

 деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

М
У

З
Ы

К
А

 

Требования к результатам освоения ООП НОО 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Планируемые  результаты освоения ООП НОО  

1 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

 

 формировать представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов.  

 различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

 формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 
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 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдении при пении певческой установки; использованию в 

процессе пения правильного певческого дыхания; 

                                                                                                                                                    

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

 формировать слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики;  

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным 

звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 

2 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 формировать представление об интонации в музыке, о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

 формировать представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов.  

 различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

 формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

 словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдении при пении певческой установки; использованию в 

процессе пения правильного певческого дыхания; 

 

                                                                                                                              

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики;  

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным 

звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
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инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов 

 

3 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 формировать представление об интонации в музыке, о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

 формировать представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов.  

 различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

 формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

 словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдении при пении певческой установки; использованию в 

процессе пения правильного певческого дыхания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным 

звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения 

с элементами двухголосия. 

 

                                                                                                                                                             

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

 формировать слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики;  

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную

 музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

 определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 формировать представление об интонации в музыке, о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

 формировать представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов.  

 различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара;  

 формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

 определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

 формировать слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики;  

 

                                                                                                                                                            

Выпускник получит возможность научиться: 

 словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

 способам и приемам выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдении при пении певческой установки; использованию в 

процессе пения правильного певческого дыхания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни; 

петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

 ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным 

звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполнять одноголосные произведения, а также произведения 

с элементами двухголосия. 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную

 музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов 

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

 

Требования к результатам освоения ООП НОО  
1) получение первоначальных представлений о

 созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.

 Основы культуры труда, самообслуживание 
Ученик  научится: 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты  
Ученик научится: 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
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выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

3. Конструирование и 
моделирование  

Ученик научится: 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных  конструкторско-

технологических  задач; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Ученик  научится: 
 иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном 

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

страны, и уважать их; 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты  
Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 
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инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

3. Конструирование и 
моделирование  

Выпускник научится: 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.

 Основы культуры труда, самообслуживание 
Ученик  научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

3. Конструирование и 
моделирование  

Выпускник научится: 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать     мысленный     образ     

конструкции     с     целью     решения     

определенной конструкторской      

задачи      или      передачи      

определенной      художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале.                                                         

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 
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 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.

 Основы культуры труда, самообслуживание 
Ученик  научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла);  выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
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чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в

 соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

3. Конструирование и 
моделирование  

Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать     мысленный     образ     

конструкции     с     целью     решения     

определенной конструкторской      

задачи      или      передачи      

определенной      художественно-

эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале.                                                         

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

Ф И
З

И Ч Е С К А Я
  

К У Л Ь
Т

У
Р

А
 Требования к результатам освоения ООП НОО 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
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культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных     физических     качеств  (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

1 класс 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для

 утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

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

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с

 трудовой и оборонной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 выполнять передвижения на лыжах. 

2 класс 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта, на примере ВФСК ГТО) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для

 утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

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

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности     (сила, быстрота, выносливость,

 гибкость), вести     систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств, в т.ч. с 

использованием ВФСК ГТО; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
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функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с

 трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств, в т.ч. упражнений 

ВФСК ГТО; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. 

нормативы ВФСК ГТО; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

3 класс 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта, на примере ВФСК ГТО) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для

 утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

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

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности     (сила, быстрота, выносливость,

 гибкость), вести     систематические наблюдения за их динамикой. 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств, в т.ч. с 

использованием ВФСК ГТО; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с

 трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств, в т.ч. упражнений 

ВФСК ГТО; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. 

нормативы ВФСК ГТО; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта, на примере ВФСК ГТО) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
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характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для

 утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

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

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности     (сила, быстрота, выносливость,

 гибкость), вести     систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств, в т.ч. с 

использованием ВФСК ГТО; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с

 трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, упражнений ВФСК ГТО, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств, в т.ч. упражнений 

ВФСК ГТО; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  
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 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. 

нормативы ВФСК ГТО; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

                     Внеурочная деятельность 

 

«Сполохи» Планируемые результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

находить и показывать на карте России свой регион  (Архангельскую 

область), его главный город (Архангельск), узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности Архангельска; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая 

выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги;  

 

«Умники и 

умницы» 

Планируемые результаты 

2 класс 

 Составлять логические цепочки, находить «лишнее» 

 Решать «магические» квадраты 

 Изучать фразелогизмы и использовать их в речи 

 Изучать пословицы и использовать их в речи 

Ученик научится: 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку.  

Ученик получит возможность научиться: 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы 

 

«Умелые 

руки» 

Планируемые результаты 

3 класс 

 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда при работе ручными инструментами; 

 правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

 выполнение в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальных и доступных технологических приемов их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

Ученик научится: 
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 самостоятельно изготавливать модели из бумаги, создавать композиции 

с изделиями; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 управлять своей деятельностью, контролировать свои действия и 

исправлять ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 следовать устным инструкциям, создавая изделия оригами; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести 

начатое дело до конца, уважительное отношение к результатам труда. 

 

 

«Хочу всё 

знать» 

Планируемые результаты 

4 класс 

Ученик научится: 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом 

ситуации общения; 

 характеризовать звуки русского языка,  классифицировать слова с 

точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 

слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 

действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 безопасно переходить дорогу, улицу, соблюдая правила дорожного 

движения. 
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 передвигаться по улицам и дорогам, соблюдая правила пешехода 

 пользоваться сигналами светофора и регулировщика 

 правильно пользоваться общественным транспортом. 

 соблюдать правила безопасности при езде на велосипеде 

правильно читать основные дорожные знаки  

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных нап авлениях;  

задачи  с величинами,связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения 

,приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 составлять безопасный маршрут от дома до школы; 

 отличать виды пешеходных переходов; 

 отличать виды перекрестков; 

правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков 

 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

3.1. Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как  педагогов, так и 

обучающихся. 
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В соответствии с п.19.9 ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО (далее – система оценки): 

· закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценок; 

· ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

· обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

· предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО; 

· позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО, используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

  

3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО. 
Ее основными функциями являются: 
- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  

-  ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 
ООП  НОО и формирование универсальных учебных действий;  
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 

 
Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся; 

 оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров 

 

 Цели оценочной деятельности: 

 определение уровня достижения младшими школьниками планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

 получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности 
образовательной организации. 

 
 

3.3. Объекты и содержание оценки. 
 

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
 Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения 

личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирование 
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внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 

деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том 

числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально личностные позиции, 
социальные чувства и личностные качества.  

 
  Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, а также программы дополнительного 
образования, реализуемой семьей и школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и освоение 

новой социальной роли ученика; 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 на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;  
• моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости;  

 
 Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в эмоционально 
положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характере 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, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой Родине, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; отказ от 
деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания 

чувствам других людей; 
 • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  
 Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Формирование и 
достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 

образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 
 Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — 

познавательные,  коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая 
планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются 
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учащимися, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета 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;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  
 Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  
 Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира.  Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов 
по отдельным предметам.  

3.4 Критерии оценивания 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанная на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих и содержанию учебных предметов, в т. ч. метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированн

ая качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

 электронные журналы,  

справки по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя, классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога.  

Характеристики обучающихся. 

Способ Тематические контрольные Портфолио (проектная деятельность, участие 
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

 

 Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

  

(поэтапность 

процедуры) 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы,  

в общественной жизни класса, задания 

творческого характера)  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

 систематичность,  

 личностно-ориентированность,     

 позитивность 
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Уровень 

достижения 

предметны

х 

результато

в 

С
о

о
т
в

ет
ст

в
и

е 
о
т
м

ет
к

е
 Обобщенное описание предметных результатов 

Низкий «2» Отсутствует систематическая базовая подготовка. Обучающимся не 

освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Обучающийся требует специальной диагностики затруднений в        

обучении, оказания специальной целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: узнавание изучаемых 

объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной 

информации о них или действий с ними, выделение изучаемого 

объекта из ряда предъявленных различных объектов. 

Пример: действия по воспроизведению учебного материала 

(объектов изучения) 

Базовый «3» Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования. Уровень усвоения учебного материала: 

воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до 

применения в типовых ситуациях. 

Пример: воспроизведение информации по памяти, решение типовых 

задач (по усвоенному ранее образцу) 

Повышенный «4» Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, 

для чего потребовалось действие в новой непривычной 

ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по 

учебному предмету). 

Уровень усвоения учебного материала: Обучающийся

 способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать новую для 

него информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. 

Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из 
набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 

Высокий «5» Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно  добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые 

на следующем уровне образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным 

темам сверх программных требований. 

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен 

создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. 
Пример: разработка нового алгоритма решения задачи 
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3.5 Процедуры оценивания 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя как внутреннюю, 
так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе.  

 Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность (мониторинговые исследования 

муниципального, регионального, федерального уровней) 
 Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующий 
уровень обучения. 

 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Контрольный диктант. 

Отметки:  

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок. 

Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

записано с заглавной буквы; 
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• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

же не должно влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык.  

Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Отметки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

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

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

Контрольное списывание. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Отметки:  
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«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

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

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

Словарный диктант. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Отметки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и 

грамматику.  

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: 

через дробь в одну клетку. 

Нормы оценки работ творческого характера. 
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За содержание: 

Отметка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности. 

Отметка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Отметка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 

Отметка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 

текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Отметка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления. 

Отметка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два 

исправления. 

Отметка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два 

исправления. 

Отметка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  
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«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 

Нормы отметок по литературному чтению 

Темп и оценивание чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

отметка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5» 
 

больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«4» 
 

16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«3» 
 

10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«2» 
 

меньше 10 слов меньше 20 слов 
меньше 25 слов 
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Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

   

Отметка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

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

Отметка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Отметка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
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Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка  "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
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Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Нормы оценок по математике 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка «5» – без ошибок. 

Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Отметка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Отметка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Отметка «5» – без ошибок. 

Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 

Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

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

Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка "2" ставится: 

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

более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 
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Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится: 

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

Отметка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

Математический диктант 

Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
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2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3» 

Нормы отметок по окружающему миру 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 
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детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности 

знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются 

отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, 

выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод 

на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;                                  - 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;                                                                             - 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;                                                                                                   - неточности 
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в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;                                                                                                                                   

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Тест 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Нормы отметок по технологии 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Нормы отметок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой отметки  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность 

в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности.  
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Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины.  

Отметка «5» ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «2» ставится, если обучаемый:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

Нормы оценок по изобразительному искусству 

Отметка «5» ставится если, 
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- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;  

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Отметка «4» ставится если, 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  

характерное.  

Отметка «3» ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Отметка «2» ставится если, 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока; 

Нормы оценок по музыке 

Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить.  

Отметка «5» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  
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жизненной позиции);  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) или в 

умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить  

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

Текущее оценивание:  

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание учащихся 1 

класса – словесное.  

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 

способности.  

Итоговое оценивание  

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение 

четверти (полугодия).  

Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на длительный 

срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество 

текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки.  

По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским 

показаниям по физической культуре подразделяется на текущий и итоговый.  

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы.  

На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, освобождённых по 

медицинским показаниям, оценивается качество усвоения знаний, предусмотренных программой 

физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, 

чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования 

оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. Учет должен согласовываться с задачами урока.  
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Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставление 

итоговой отметки происходит на основании выполнения письменного задания. После 

предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает ученику 

теоретические вопросы.  

Для обучающихся, находящихся на домашнем обучении, оценка по физической культуре 

выставляется по результатам выполнения пунктов теоретической части (при необходимости 

аттестации этой категории учащихся).  

Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее подходят 

индивидуальным особенностям конкретного обучающегося,  

Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется годовая 

оценка по физической культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности.  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, 

для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  
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2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «3» (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры овладел частично.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий:  

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры.  

2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.  

3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  
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Физическая культура. Учебные нормативы. 1 класс 

  

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 8 2 

10  Ходьба на лыжах. 1 км 9.00 9.30 10.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Физическая культура. Учебные нормативы  2 класс 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах. 1 км 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

Физическая культура. Учебные нормативы.  3 класс 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 
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6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 6 5 

10 Ходьба на лыжах. 1 км 7.30 8.00 8.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Физическая культура. Учебные нормативы.  4 класс 

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

10 Ходьба на лыжах. 1 км 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Курсы внеурочной деятельности «Сполохи» в 1А классе,   «Умники и умницы» во 2А классе, 

«Умелые ручки» в 3А классе, «Хочу всё знать» в 4Б классе оцениваются по системе зачет/незачет.  

  

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как  

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
3.6 Состав инструментария оценивания 

 
 Состав инструментария оценивания представлен контрольно-измерительными материалами 

для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля, которые составлены на основе 

кодификатора и спецификации. Кодификатор содержит перечень элементов содержания (тем) 
определенного учебного предмета. Спецификация – документ, определяющий структуру и 

содержание работы. 
 

3.7.Формы представления результатов оценивания. 

Формы представления результатов – анализы выполнения контрольных работ, листы 

оценки предметных результатов, аналитические справки и отчеты, портфели достижений, 

анкеты. 

 
3.8. Условия и границы применения системы оценки. 

 
 Оценка - это определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 
составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя.  

 Определяются следующие параметры оценочной деятельности: 
- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 
решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности; 

степень прилежания и старания. 
 

  Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными 
суждениями (характеристиками ученика).  

 
Нормы оценивания: 

 "5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

                                             Два недочета приравнивается к одной ошибке. 
 "4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
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изложении материала; 

 "З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  
 "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более  8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда, когда 

школьники знают основные характеристики разных отметок (в каком случае ставится "5", в 

каких случаях отметка снижается). Словесная оценка есть краткая характеристика результатов 
учебного труда школьников. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.   
 

 Годовая отметка  выставляется в соответствии с Положением о ведении электронного 
журнала, как среднее арифметическое четвертных отметок и результата промежуточной 

аттестации. 
 

3.9 Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

 Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:                   - системы 

знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах;                                                                                                                          

- умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;                                              

- обобщенных способов деятельности;                                                                                                  - 

коммуникативных и информационных умений. 

  Целью комплексной работы является оценка достижения планируемых результатов по двум 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий», т. е. оценка способности выпускников начальной школы 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

 Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут включать 

разное число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями объекта оценки и 

рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а также формой 

представления информации.  

 В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По результатам выполнения 

комплексной работы предполагается выстраивать профили способности выпускников начальной 

школы работать с информацией и решать учебные и практические задачи с учетом привлечения 

знаний и умений из отдельных предметов и универсальных способов действий.  

 Выполнение отдельных заданий оценивается разным количеством баллов (от 0 до 5 баллов) 

в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе разработанных 

критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. Число выставленных 

баллов определяется с учетом полноты и правильности выполнения задания.  
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3.10  Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

 В итоговой оценке выделяются  составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования. 

   

Итоговая оценка освоения ООП НОО 
Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся (1-4 классы) 

Результаты 

итоговых 

работ  

(1-4 классы) 

По всем учебным предметам, курсам части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений,  курсам 

внеурочной деятельности учебного плана 

НОО 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе в следующий класс; на уровень основного общего образования. 

 

 

3.11 Оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

 

  Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

 -результатов муниципальных  мониторинговых исследований;  

-условий реализации ООП НОО. 

                                                                                                                                                           

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начального общего образования школы.  

  Комплекс показателей  ресурсного обеспечения и условий реализации ФГОС включает в 

себя:  

- уровень развития материально-технической базы; 

 - обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации;  

- кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

   В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности школы 

используются: 

 - образовательная статистика; 

 - мониторинговые исследования; 

 - социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- информация на школьном сайте в официальной сети «Интернет».                                                            
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3.12 Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

 

 Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера  динамики  образовательных 

достижений  обучающихся  можно оценивать  эффективность  учебного  процесса,  работы  

учителя  или образовательного  учреждения,  системы  образования  в  целом.   

 Одним  из   инструментов  для  оценки  динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма аутентичной 

индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и 

является важным элементом системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности.  

Педагогические задачи портфеля: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их путѐм 

внесения коррекции в учебный процесс; 

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

- формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Период составления Портфеля достижений - 4 года. 

 Процессу формирования Портфеля достижений предшествует разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями в начале обучения. 

Пополнять Портфель достижений  должен прежде всего ученик с помощью взрослых (родителей, 

учителя). 

Учитель один раз в четверть пополняет обязательную часть Портфеля (после контрольных работ), 

а в остальном - обучает ученика порядку пополнения Портфеля основным набором материалов и 

их оцениванию по качественной шкале. 

 Обучающийся оформляет Портфель достижений в соответствии с принятой структурой. Имеет 

право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ                                        

(накопление документальных свидетельств 

успешности обучающегося) 

коллекция 

документов 

коллекция 

работ 

коллекция 

отзывов 
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его индивидуальность. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он 

может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

Учет документов, входящих в Портфель достижений, осуществляет классный руководитель, 

который осуществляет посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения Портфеля 

достижений. 

 Родители оказывает помощь классному руководителю в руководстве самостоятельной работой 

обучающихся по формированию и оцениванию Портфеля. 

Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 
 

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие 

материалы: 

1. Выборки работ обучающихся - формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных аттестаций. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

 

Предметная область 

(учебный предмет) 

    Виды работ, размещаемые в портфеле достижений 

Русский язык, 

литературное чтение,  

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, читательский

 дневник, иллюстрированные работы 

обучающихся, материалы самоанализа и др. 

Родной русский 

язык, литературное 

чтение на родном 

русском языке 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную

 тему, иллюстрированные работы обучающихся, 

материалы самоанализа и др. 

Иностранный язык аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему 

Математика и 

информатика 

(математика) 

Математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и др. 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи

 устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

(основы 

религиозных 

культур и светской 

этики) 

Творческие проекты различной тематики, материалы из 

семейных архивов, художественные работы, представляющие 

особенности религиозного искусства России, традиции искусства 

народов России  и др. 

Искусство 

(изобразительное 

искусство, 

музыка) 

Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров

 исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

учителем тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и др. 
Технология 

(технология

) 

Фото - и видео изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и др. Физическая 

культура 

(физическая 

культура) 

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, педагог-психолог 

организатор воспитательной работы и другие

 непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 
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 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего образования; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и

 решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных

 сферах развития личности -мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении при получении начального общего образования. 

4.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования. 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.    Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно коллективно,  находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые способы деятельности на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.19.4) включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- характеристику личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

- описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
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- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные     ориентиры     начального     общего     образования     конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства  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 к истории и культуре 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 партнера, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,  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; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой 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 еѐ 
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; 
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- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

4.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения обучающимися 1-4 классов содержания разных учебных предметов. Требования к 

уровню освоения универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка»,  

«Технология», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из учебных предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, 

в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

 Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

портфеля достижений, который является процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии УУД. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО 

(п.п.10,11), структура и содержание учебных предметов и учебников УМК «Школа 
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России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов  освоения 

ООП НОО:  

Требования ФГОС НОО УМК «Школа России» 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Окружающий мир 

Достижению результата способствуют темы «Природа 

России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – 

часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве», «Россия на 

карте». В 1 классе обучающиеся знакомится с 

государственными символами России (гербом и флагом), во 

2 классе – продолжат знакомство с государственной 

символикой. Обучающиеся выполняют проекты «Родной 

город», «Города России», «Кто нас защищает» и др. 

Литературное чтение 

Для достижения результата выделяются разделы 

«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран», а также 

тексты и задания о России, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного отношения к ней. 

Русский язык 

Предусматривает разнообразные по форме и 

содержанию упражнение и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всем мире. Через тексты обучающиеся знакомятся с 

национальными ценностями, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д.Тургенева, 

А.И.Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М.Пришвина, 

И.С.Соколова-Микитова, К.Г.Паустовского и др., 

поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.Бунина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.М.Рубцова, Н.И.Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Обучающиеся 

составляют конспекты, рассказы о своей малой родине – 

городе Нижнем Тагиле и его достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

Математика 

В сюжетах текстовых задач (3-4 классы) предусмотрены 

сведения из исторического прошлого нашей страны: о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (о 
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годах жизни А.С.Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н.Толстого, о посещении музеев, художественных галерей 

и др.) 

Музыка 

Во 2 классе обучающиеся разучивают Гимн России. 

Обучающиеся знакомятся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-этической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

Изобразительное искусство 

Достижение результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога – в мир большой культуры» 

Иностранный язык 

Предусмотрены тексты и диалоги о культуре России и 

стран изучаемого языка. Со 2 класса содержание текстов, 

заданий и упражнений направлено на развитие идеи диалога 

культур России и стран изучаемого языка. Обучающимся 

предлагаются материалы о России и Москве, странах 

изучаемого языка и их столицах, о музеях России и стран 

изучаемого языка, о праздниках, традициях и обычаях 

России и стран изучаемого языка. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Каждое пособие содержит общий для всех модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов России лежит в начале 

учебной программы каждого модуля и ею же завершается. 

Тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. В основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия – 

«мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Окружающий мир 

Задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. Математика 

У обучающихся формируются первые пространственные 

и временные ориентиры. Обучающиеся знакомятся с миром 

величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Литературное чтение, русский язык, иностранный 

язык 



137 
 

У обучающихся формируются нормы и правила 

произношения, использования слов в речи. Обучающиеся 

входят в мир русского и иностранного языков, литературы. 

Основы религиозных культур  и светской этики: 

Способствует пониманию обучающимися значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 

Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в т.ч. в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

В учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующим повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности к 

учебной. 

В учебниках представлен материал для регулярно 

проведения обучающимися самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно значимый характер и обеспечивает 

возможность понимания обучающимися основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

обучающихся, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Достижению результата способствуют задания рубрик: 

«Дай совет другу…», «Выскажи свое мнение…», 

«Подготовь сообщение на тему…» и др. 

В предметных линиях учебников по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру 

шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, задачи 

изучения раздела, даются рисунки и схемы, настраивающие 

обучающихся на дальнейшую учебную деятельность. 

Изобразительное искусство 

Содержание написано в форме личного разговора с 

ребенком, обсуждения с ним вопросов, так или иначе 

связанных с его личным жизненным опытом. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предусмотрены специальные уроки: «Свобода и 

ответственность» ( «Основы светской этики»), «Долг, 
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свобода, ответственность, труд» («Основы мировых 

религиозных культур»). 

Технология 

Прописаны алгоритмы работ, направленные на 

формирование умения самостоятельно оценивать свою 

деятельность (раздел «План работы» для каждого издания). 

Алгоритмы выполнения работ позволяют не только 

последовательно выполнить изделие, но и осуществить 

рефлексию собственной деятельности. 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Достижению указанного результата служит текстовой и 

иллюстративный материал, формулировки вопросов и 

заданий, направленные на их эстетическое восприятие, 

оценку культурных и природных ценностей, объектов. 

В текстах и соответствующих заданиях обращается 

внимание обучающихся на красоту, своеобразие изучаемой 

природы и рукотворного мира. Особая роль отведена 

рисункам и фотографиям, передающим красоту объектов и 

явлений природы, городов и сел России, стран мира. Тексты 

и отражающие их содержание иллюстрации органично 

дополняют друг друга и служат опорой при выполнении 

заданий, предполагающих собственные наблюдения 

обучающихся, подготовку рассказов, фото-рассказов и 

презентаций, посвященных красоте, духовности, эстетике, 

культуре людей России и мира в целом. 

Литературное чтение 

Для достижения результата включены тексты 

произведений русских и зарубежных классиков, 

позволяющие формировать у обучающихся особое 

отношение к слову, к тексту. Эмоциональное восприятие 

обучающимися прочитанного произведения поддерживается 

системой вопросов и заданий после изученного 

произведения, например, какими чувствами хотел 

поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, 

лирического героя; составьте словарь настроений и т.п. 

В методическом аппарате предусмотрены задания, 

позволяющие проиллюстрировать произведения 

художественной литературы, сравнивать авторские и 

собственные иллюстрации; участвовать в различных 

проектах и выполнять творческие задания. 

Русский язык 

Достижению результата способствует «Картинная 

галерея», представленная репродукциями картин 

В.М.Васнецова, В.А.Серова, Н.К.Рериха, И.И.Грабаря, 

И.И.Левитана, А.А.Пластова, А.К.Саврасова и др. 

художников. Работа с текстами описания репродукций 

направлена на эстетическое воспитание обучающихся, 

развитие чувства прекрасного. Иностранный язык 

Для достижения результата предлагаются следующие 

средства: тексты (образцы детского фольклора в т.ч.) и 

упражнения (задания), способствующие воспитанию у 

обучающихся ценностного отношения к прекрасному, 
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формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; конкретно сформулированные 

воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, 

раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий 

эстетическое воспитание обучающихся, например: Вы 

знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим 

зарубежным друзьям будет приятно получать письма, 

которые написаны не только правильно, но и красиво.  

Изобразительное искусство 

Формирование результата осуществляется через 

выполнение художественно-творческих заданий, 

направленных на развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного 

эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки 

явлений действительности. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Русский язык 

Материалом многочисленных упражнений являются 

пословицы и поговорки, задания к которым направлены на 

осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ, 

например» «Скромность – всякому к лицу», «Ложь человека 

не красит», «Совесть – верный советчик» и др. Слова, 

понятия о любви, дружбе, смелости, отваге, трудолюбии и 

др. ценных личностных качествах человека предусмотрены в 

содержании упражнений, задач, предложений и текстов. 

Литературное чтение 

Текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства 

сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и 

взаимопомощи. В учебниках предусмотрены разделы и 

тексты, которые помогают обучающимся осмысливать 

важные духовные ценности своего народа и других народов: 

дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 

ответственность, благородство и применять их. Примеры 

разделов: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», 

«Писатели – детям», «Люби живое», «Родина» и др. 

Систем заданий и вопросов к текстам поможет 

обучающимся ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами. 

Окружающий мир 

Предусмотрены разделы «Как живет семья?», «Наша 

дружная семья», «Общение», «Эта удивительная природа», 

«Мы и наше здоровье» и др. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых 

религиозных культур», № 21 «Основы иудейской 

культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№ 21 «Основы 

исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№ 21 

«Основы православной культуры») и др. 
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Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

В системе учебников с 1 по 4 классы предусмотрена 

работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания 

отмечены соответствующими значками. На организацию 

сотрудничества со взрослыми направлены многие учебные 

проекты по литературному чтению, окружающему миру, 

математике, русскому языку, технологии, иностранному 

языку. 

Математика 

Предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах 

ориентированы задания рубрики «Наши проекты» 

разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов 

направлены на организацию сотрудничества со взрослыми. 

Так, в 4 классе при составлении справочника «Наш город» 

предполагаются встречи и общение с краеведами, 

работниками муниципальной администрации, старожилами 

города, участниками Великой Отечественной войны с 

последующим обсуждением результатов проектной 

деятельности. 

Русский язык 

Предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; 

задания отмечены соответствующими условными знаками. 

Окружающий мир 

В проектных заданиях 3 класса «Кто нас защищает» 

предполагается, что обучающиеся с помощью взрослых 

должны взять интервью у ветерана Великой Отечественной 

войны, военнослужащего, сотрудника полиции, МЧС. В 

учебниках предусмотрены темы и система вопросов для 

коллективного обсуждения. Для этого разработаны рубрики: 

«Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, 

высказывай свое мнение». Такие задания учат обучающихся 

общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Результат формируется уроками «Христианская семья» 

(«Основы православной культуры»), «Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции» («Основы иудейской 

культуры»), «Семья в исламе», «Родители и дети», 

«Традиции гостеприимства» («Основы исламской 

культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», 

«Принцип ненасилия» («Основы буддийской культуры» и 

др. 

Музыка 

Результат достигается заданиями, рассчитанными на 

совместную деятельность: разучивание песен, сцен из 

музыкальных произведений, Совместное музицирование 

воспитывает ответственность каждого обучающегося за 

достижение общего художественно-эстетического 

результата; формирует умение контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Физическая культура 
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Предусмотрено большое количество игр и заданий, 

выполняемых парами, в группах и командах, которые учат 

обучающихся взаимодействовать, общаться, соперничать, 

соблюдать правила, приобретать навыки работы в группе, в 

коллективе. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Окружающий мир 

Для достижения результата предусмотрены разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др.; а также темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

Технология 

При первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением вводятся правила безопасной работы с 

ними. С 1 класса в разделе «Человек и информация» 

предусмотрено показать важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблицу с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться обучающимся в 

критических ситуациях. 

Иностранный язык 

В учебниках разработано большое количество 

информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» («Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» («Основы православной культуры») и др. 

Физическая культура 

Весь материал с 1 по 4 классы способствует выработке у 

обучающихся установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы учебников, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Овладение способностью В учебниках русского языка, математики, окружающего 
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принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

мира, литературного чтения содержание шмуцтитулов 

каждого раздела (темы) помогает обучающимся принимать и 

понимать основные цели учебной деятельности, 

формулировать задачи, отражающие то, чему конкретно они 

должны научиться, изучая данный раздел (тему). 

В начале изложения материала урока представлены 

направления и общее содержание учебной деятельности. 

Такое построение учебников помогает обучающимся видеть 

перспективу работы по теме, соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

обучающимся недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для ее последующего решения. Для развития способности 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации продумана система 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции обучающегося, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая целевая установка на изучение темы – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) – 

реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) – творческие проверочные задания – способствует 

формированию регулятивных УУД. 

Освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера 

Русский язык 

Одним из приемов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, обучающиеся 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

придут к выводу, что слов без корня не бывает; определят, 

какие глаголы спрягаются, а какие нет. Обучающиеся 

включаются в поиск ответа, 

Математика 

Формирование результата достигается за счет серии 

заданий творческого и поискового характера, 

предполагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному 

правилу; провести классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых условиях при выполнении 
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заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, со 2 

класса добавляются странички «готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». Содержание предметного 

материала выстроено с 1 класса так, что обучающиеся 

учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения 

и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Все это способствует 

формированию умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Математика 

В конце каждого урока предусмотрены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

рубриками: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим 

себя и оценим свои достижения». 

В учебнике 4 класса тема дополнена вопросами, 

направленными на обобщение теоретических знаний и 

контроль за их усвоением. Такое построение материала темы 

позволит обучающимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале ее изучения. В учебниках с 1 по 4 

классы, в конце каждого года обучения, в рубрике «Тексты 

для контрольных работ» предусмотрены задания базового и 

повышенного уровней сложности. В учебниках 1-4 классов 

предусмотрен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: обучающиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической 

игры, при работе над учебными проектами. 

Технология 

Составление плана является основой обучения по 

учебному предмету. Исходя из возрастных особенностей 

младших школьников, планы изготовления изделий будут 

представлены в учебниках как в текстовом, так и в 

иллюстративном (в виде слайдов) варианте. Каждому пункту 

текстового плана соответствует один или несколько слайдов, 

иллюстрирующих использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

Литературное чтение 

В методическом аппарате каждой темы предусмотрена 

система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В 

конце каждого раздела помещен материал «Наши 

достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового, так и повышенного уровня 

сложности, которые позволяют обучающимся сделать вывод 

о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

Формирование умения В методическом аппарате УМК предусмотрены задания, 
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понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

неуспешности отдельных обучающихся помогут задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию 

собственного результата. В учебниках предусмотрена 

система работ, позволяющих каждому обучающемуся 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

Изобразительное искусство 

С 1 класса формируется умение обучающихся обсуждать 

и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Обсуждение работ обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или одноклассников. В каждом учебнике представлены 

детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ одноклассников поможет понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам обучающийся. 

Русский язык 

Для достижения результата предусмотрены специальные 

орфографические задачи, например: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…». Работая над 

подобными заданиями, обучающиеся задумываются над 

причиной: либо они не знают правило, либо не поняли 

значение слова, либо не могут найти проверочное слово и 

т.п. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: осознание обучающимся необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для ее успешного 

выполнения; формирование умения планировать учебную 

работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); развитие 

способности к самооценке и самоконтролю (умение 

обучающегося соотносить содержание задания с теми 

знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания 

(по памяти, при работе с учебником, со справочным 

материалом и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Русский язык 
Осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 

соотнесению результата деятельности с поставленной 

целью, определению своего знания и незнания и др. 

способствует предметное содержание и система заданий 

учебника. Объясняя правильность выполненного задания, 

проверяя высказанное значение незнакомого слова и сверяя 

его со значением этого слова в словаре, высказывая свое 

мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под 

рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих 

проектов и др., - обучающийся оценивает свои знания или 
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умения, свои мысли, свои результаты, осознает, чему он 

научился, а чему ему еще придется научиться. 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Русский язык 

Составление модели слова, предложения, использование 

графической символики (выделение гласных, согласных, 

слогов, ударения, значимых частей слова, членов 

предложения и т.п.). С 1 класса обучающиеся читают схемы 

(слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), 

сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят 

слово (предложение) по модели, составляют модели 

самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д. 

Окружающий мир 

В 1 классе обучающиеся изготавливают модели Солнца, 

звезд и созвездий, во 2 классе – модели связей в природе и 

экономике, в 3 классе – модели частиц вещества, цепей 

питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, 

в 4 классе – модели связей в природных сообществах. 

Математика 

На протяжении всего периода обучения обучающиеся 

выполняют задания для организации деятельности 

моделирования. Например, при введении нового материала: 

выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной 

действительности; выявляются ее особенности и свойства; 

осуществляется их описание на языке математических 

символов и знаков (чисел, равенств, неравенств, 

арифметических действий, геометрических фигур и др.). 

В 1 классе при раскрытии смысла арифметических 

действий сложения и вычитания используются предметные 

и схематические модели и записи этих действий на языке 

математических символов и знаков. Со 2 по 4 классы 

используются схематические модели: 2 класс – при 

образовании и записи чисел в пределах 100; 3 класс – при 

раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, 

при построении таблицы умножения; 4 класс – при решении 

текстовых задач. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Для эффективного достижения результата учебники 

предметных линий обеспечены электронными 

приложениями: азбука, русский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, иностранный (английский) язык, 

основы религиозных культур и светской этики. Активному 

использованию речевых средств и средств ИКТ 

способствует применение таких организационных форм 

работы, как работа в парах и группах, выполнение заданий в 

сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных 

проектов, в т.ч. с применением электронного приложения к 

учебнику. 

Окружающий мир 

Предусмотрены задания, предполагающие 

использование средств ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по 

ликвидации последствий экологических катастроф в нашей 
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стране и за рубежом», «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о любом из городов Золотого кольца», «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь 

сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по 

своему выбору») и др.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Каждое пособие содержит развернутую систему 

творческих заданий по каждому уроку, а также уроки 

«Творческие работы учащихся». Система вопросов и 

творческих работ предполагает активный поиск 

обучающимися новой информации, содержательный диалог 

с родителями и др. взрослыми. Проводятся презентации 

творческих работ обучающихся, изучавших определенный 

модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие 

модули. 

Обсуждение обучающимися творческих заданий, 

выполненных работ, произведений искусства способствует 

формированию коммуникативных и познавательных УУД. 

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 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Обучающиеся приобретают первичные навыки работы с 

информацией: вести запись, осуществлять поиск 

необходимой информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать, 

представлять, передавать и хранить информацию, создавать 

новую информацию под определенную цель. Формирование 

результата осуществляется по нескольким направлениям: 

целенаправленный поиск конкретной информации для 

решения задач-расчетов с недостающими данными, для 

создания презентационных и иных материалов при 

подготовке творческих работ и т.п.; поиск информации в 

различных источниках для выполнения заданий «Наши 

проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной 

информации, ее систематизация по требуемому форматом 

признаку и представление в нужном виде (в виде стенгазеты, 

книги, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов, 

презентаций и др.); систематическое обращение к 

справочному материалу. 

Математика 

Справочный материал размещен в разделе учебника 4 

класса – «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 

класс». В разделе предусмотрен материал, который должен 

быть усвоен обучающимися и с которым они продолжат 

обучение на уровне основного общего образования. 

Русский язык 

Для реализации указанного результата учебники с 1 по 4 

классы обеспечены справочными материалами: памятками, 

таблицами, словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпический, синонимов и антонимов, омонимов и 

фразеологизмов, иностранных слов). 

Иностранный язык 

Обучающиеся овладевают следующими УУД: работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом), извлекать нужную 
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информацию, читать с полным пониманием содержания, 

прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам 

к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 

понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, работать в 

материальной и информационной среде начального общего 

образования (в т.ч. пользоваться средствами ИКТ-

технологий). В учебниках предусмотрены следующие 

справочные материалы: грамматически

 справочник, лингвострановедческий

 справочник, англо-русский

 словарь, таблица соответствий английских 

и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по 

правилам» (4 класс). Все это позволит обучающимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации. 

Технология 

Для каждого класса введен специальный раздел 

«Человек и информация», в котором обучающиеся 

знакомятся с различными источниками информации, 

способами ее поиска, переработки, передачи и 

использования от древних времен до сегодняшних дней. 

Например, в 1 классе – наскальные рисунки и письма на 

глиняных табличках, в 3-4 классах – книги, почта, ИКТ-

средства. В конце каждого учебника помещен «Словарик 

юного технолога», позволяющий обучающимся 

самостоятельно отыскивать необходимую информацию. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

В учебниках УМК предусмотрена система заданий, 

способствующих созданию проблемных ситуаций, когда 

обучающиеся оказываются перед выбором возможных 

вариантов: решения задачи, построения разных моделей, 

интерпретаций рисунков, схем и пр., построения 

рассуждений, объяснений, монологических высказываний 

относительно выполняемого задания, выявленных связей и 

закономерностей. 

Для подготовки обучающихся к самостоятельному 

составлению текстов в устной и письменной формах в 

учебники в определенной системе включены задания на 

выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных 

стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на 

сопоставление текстов, например, с соответствующими 

музыкальными произведениями и т.п. 

Русский язык 

Обучающиеся приобретут навык смыслового чтения, 

работая с большинством текстов: определяя тему, главную 

мысль, дополняя незаконченный текст, выполняя 

грамматические задания, редактируя текст и др. Смысловое 

погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых 
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проводится с языковым анализом текста. 

Иностранный язык 

Для достижения результата все учебники 

предусматривают работу с разнообразными по жанрам и 

стилю текстами, включая большое количество 

художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, 

сказки, а также информационно-публицистические, 

дневниковые записи, исторические тексты, примеры 

диалогической речи бытового характера. 

Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения 

размещены в следующей последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами, выполнение упражнений на основе 

прочитанного. Таким образом, обучающиеся не только 

узнают знакомые слова, но и научатся читать их в связном 

тексте. Читая вслух, обучающиеся соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении, 

интонационный рисунок. Практически все тексты в 

учебниках записаны на CD и начитаны носителями языка. 

Наряду с этим проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. 

Обучающиеся выполняют различные письменные 

задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, открыток, 

поздравлений, писем и сочинений. Включение обучающихся 

в деятельность по выполнению указанных заданий и 

учебных задач способствует формированию 

коммуникативных УУД. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

Математика 

С достижением результата связаны основные виды 

деятельности, на которых построена система заданий во всех 

учебниках с 1 по 4 классы. Они заявляются по разному в 

каждом учебнике: «Рассмотри…», «Сравни, чем похожи, 

чем отличаются…», «Проанализируй…», «Объясни, 

почему…», «Сделай вывод…» и др. Систем заданий 

направлена на развитие математического стиля мышления, в 

частности на формирование умений анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами и величинами, аргументировать предлагаемый 

ход решения того или иного вопроса, задачи. 

Русский язык 

Предусмотрено решение учебных задач лексического, 

фонетико-грамматического, грамматико-орфографического, 

синтаксического, коммуникативного характера. Такие виды 

деятельности обучающихся помогут им стать активными 

участниками наблюдений, микроисследований в области 

языковых понятий, явлений и фактов. В процессе решения 

таких задач обучающиеся учатся анализировать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звуки, 
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буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые 

и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические 

опыты. С 1 класса обучающиеся распределяют языковые 

единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определенному 

признаку, дополняют ряды в соответствии с определенным 

признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся 

объяснять, рассуждать, высказывать свое мнение. 

Литературное чтение 

Заложена система заданий и вопросов, способствующих 

активизации умственной деятельности обучающихся, 

развитию логического мышления, например, задания, в 

которых предлагается установить соответствия, сравнить 

образы героев, произведений живописи и т.п. 

Окружающий мир 

Предусмотрена система заданий, направленных на 

первоначальное ознакомление обучающихся с разного рода 

зависимостями, задания для раскрытия причинной связи 

между процессами и явлениями окружающей 

действительности. Например, в 1 классе предусмотрены 

задания на сравнение ели и сосны, реки и моря, различных 

средств транспорта, животных разных групп и т.д. Во 2 

классе – сравнение городского и сельского домов, анализ 

схемы связей живой и неживой природы, обобщение 

представлений о погодных явлениях с прочитанным 

рассказом и др. В 3 классе – различные задания на 

классификацию живых организмов, составление из звеньев 

(синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп и др. В 4 классе – сравнение 

изучаемых природных зон, природных сообществ, 

установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

Иностранный язык 

Задания построены таким образом, что проанализировав 

особенности грамматического явления, обучающиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое 

правило, а затем сравнить его с правилом в учебнике. Таким 

же образом построена работа над правилами чтения. 

Обучающиеся определяют причинно-следственные связи 

внутри текста, почему произошли определенные события, 

почему герои так поступили, анализирую различные 

объекты с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных) и классифицируют их по выделенным 

признакам. 

Технология 

Предусмотрена система заданий, способствующих 

активизации умственной деятельности обучающихся, 

развитию логического мышления, например, задания, в 

которых нужно сравнить свойства материалов, для чего 

необходимо выполнить экспериментальное исследование 

или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Музыка 
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Предложена система заданий, направленная на 

овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства 

по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, 

формирующие у обучающихся способность устанавливать 

связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

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 

Русский язык 

Представлены специальные задания для дискуссии, 

связанной с содержанием языкового или иллюстративного 

материала, упражнения, в которых описываются разные 

точки зрения. Обучающиеся высказывают свое собственной 

мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в 

диалог, полилог, учатся по рисункам составлять диалоги и 

их инсценировать. 

Литературное чтение 

Предложена система заданий, направленных на 

формирование умения высказывать вою точку зрения, 

активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Вопросы открытого типа 

начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы 

обучающиеся смогли выражать свое собственное мнение, 

выслушивать мнение одноклассников, обсуждать вопрос в 

паре или группе. 

На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся 

будут составлять небольшие рассказы о себе и окружающем 

мире; описывать иллюстрации к произведениям и 

высказывать отношение к героям. 

Иностранный язык 

Со 2 класса введены упражнения на развитие 

диалогической речи в заданиях типа «Разыграйте диалог-

знакомство с одноклассником…» и т.п. Предполагается 

участие обучающихся в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом, при ответах на вопросы открытого 

типа (выражая свое собственное мнение и выслушивая 

мнение одноклассников) и т.п. Для каждого урока 

предусмотрен специальный раздел для совершенствования 

навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-

модели, обучающиеся учатся вести беседу о себе, своей 

семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних 

питомцах и пр. Обучающимся даются опоры для 

разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к 

реальным – в школе, дома, в магазине, на улице. 

Определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

Физическая культура 

Материалы по подвижным и доступным спортивным 

играм направлены на формирование умения договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной игровой и 

спортивной деятельности, участвуя в которой обучающиеся 

приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, 

вклад товарищей по команде и соперников, собственное 

поведение и поведение участников. 

В учебниках математики, литературного чтения, 

русского языка, окружающего мира, с 1 по 4 классы 
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поведение окружающих 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

предложена общая рубрика «Наши проекты» с указанием 

темы проекта, соответствующих комментариев, советов, 

плана выполнения проектной работы. Проектные задания 

также размещены в учебниках по технологии и 

иностранному языку. Обучающиеся вместе обсуждают и 

формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, 

план своих действий, промежуточные и итоговые 

результаты работы. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

Математика 

Содержание и структура учебников обеспечивают 

освоение обучающимися базовых понятий начального курса 

математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные задания и способы работы над ними дают 

возможность понять, что математические положения 

применяют не только на практике, но они являются 

результатом анализа и обобщения человеком практической 

деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего 

мира, разные стороны которого изучают различные учебные 

предметы. 

Литературное чтение 

Базовыми предметными понятиями являются»: 

«ценность», «книга», «художественная литература», 

«культура», «человек», «общество», «живопись», 

«искусство». Базовые межпредметные понятия: 

«взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», 

«творчество», «причина», «следствие», «результат», 

«время», «пространство», «модель». 

Русский язык 

Базовыми предметными понятиями являются языковые 

единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, текст и др. Базовые 

межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, 

результат. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; формирование 

начального уровня культуры 

пользования словарями в 

системе универсальных 

учебных действий 

Результат достигается в процессе: создания 

обучающимися своих собственных текстов, заполнения и 

дополнения готовых таблиц, схем, диаграмм, текстов и др.; 

передачи информации в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой; описания по определенному 

алгоритму объекта или процесса наблюдения, в т.ч. с 

использованием электронных приложений к учебникам; 

нахождение информации, фактов, заданных в сообщении, в 

задаче, выявления важной и второстепенной информации 

для решения поставленной учебной задачи, практической, 

проектной работы; использования полученного опыта 

восприятия сообщений (текстов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и 

своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте); составления инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Результат обеспечивается в процессе реализации 

учебной модели, включающей: разные учебники с общими 
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темами, в которых выражена задача каждого модуля – 

приобщение к традициям многонационального народа 

России; систему творческих заданий, обеспечивающих 

деятельностный, развивающий характер обучения, 

коллективную работу обучающихся; организацию школьно-

семейного праздника «В гостях у Пасхи». 

 

4.3 Характеристики  личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Последовательная реализация системно – 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 учебе. 

В рамках системно – 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 ОО. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. Е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

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 еѐ 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 уровней образовательной деятельности. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяются четыре блока: 

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. 
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Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида личностных 
действий: 

- Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- Смыслообразование, т. Е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 
отвечать; 

- Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

- Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

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

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- Структурирование знаний; 

- Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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- Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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, 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. 

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность 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; 
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- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – 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 ребенка.  

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД  

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 

урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания.  

Для примера приведены следующие задания.  

Задание 1. «Пропущенные слова» Цель: формирование умений определять цель (проблему) 

и план действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет.  

Учебные дисциплины: русский язык.  

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … 

(полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываются на 

доску варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После 

прочтения детьми написанного, задаются вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за 

того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о 

его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать 

больше о мягком знаке»). «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся 

сформулировали тему и цель урока. 

 Задание 2. Игра «Вопрос-ответ»  

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия.  

Возраст обучающихся: 8–10 лет.  

Учебные дисциплины: математика. 
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 Форма выполнения задания: фронтальная работа.  

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

 Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у 

учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого 

правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух 

обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за 

правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя.  

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

 Задание 1. Упражнение «Цветы радости»  

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

 Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается 

выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого 

человека и т. д.).  

Задание 2. Учебная дисциплина: литературное чтение.  

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка примчалась …», 

«Весна». Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и 

рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». – Какое настроение передает 

музыкальное произведение? – Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины 

«Март»? Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь 

– и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное 

весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему 

ветерка. Воздух прозрачный, чистый… Картина И. Левитана «Март» передает звонкую 

холодноватость мартовского воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание 

тепла, которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже 

подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны. 

 Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

 Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

 Учебная дисциплина: русский язык. 

 Тема урока: «Имя существительное».  

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». Примечание: на первом этапе загадываются 
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слова, обозначающие предметы, затем постепенно можно переходить к абстрактным 

понятиям. 

 Задание 2. Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс .  

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». Уметь прогнозировать 

содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать произведения и 

героев. · Прочтите фамилии авторов. · Прочтите название стихотворения. · Рассмотрите 

иллюстрации. · Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? Заранее 

подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. · Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». 

Что в них общего? · Чем эти два стихотворения отличаются?  

 Задание 3. Игра «Назовите буквы»  

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. Учитель на доске открывает рисунки со сказочными 

буквами. – Какие буквы вы видите? Назовите! Внимательные люди – художники – увидели 

и показали буквы вокруг нас. – А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? – 

Нарисуйте и вы сказочные буквы.  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД  

Задание 1. «Животные – герои сказок»  

Учебная дисциплина: литературное чтение.  

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. – Вы заметили, 

наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными 

качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж 

…, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно 

больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках 

вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть 

устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. Таким 

образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, 

правильное решение.  

Задание 2. Упражнение «Маршрут»  

Учебная дисциплина: «Окружающий мир».  

Тема урока: «Карта. Условные обозначения».  

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по 

маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части 
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такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание.  

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Дети сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, 

учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им 

помочь, направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к 

учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска 

его из начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

Типовые задания для определения уровня сформированности УУД 

Типовая задача Цель Оцениваемые УУД Возраст Метод 

оценивания 

Личностные УУД 

Л1. Методика «Беседа 

о школе» 

модифицированный 

вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Венгера 

Выявить 

сформированность 

внутренней 

позиции 

обучающегося, его 

мотивации учения 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в 

школу и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

6,5-8 

лет 

Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся 

Л2. Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

обучающихся 

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

обучающегося; 

коммуникативное 

действие – умение 

задавать вопрос. 

6,5-8 

лет 

Чтение 

незавершенной 

сказки в 

индивидуальном 

обследовании 

Л3. Методика «Кто 

Я?» (модификация 

методики М.Куна) 

Выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

обучающегося и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

9-10 лет Фронтальный 

письменный 

опрос 

Л4. Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

Личностное 

действие 

самоопределения в 

10,5-11 

лет 

Фронтальный 

письменный 

опрос 
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обучающихся в 

образовательной 

деятельности 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие 

оценивания своей 

образовательной 

деятельности. 

Л5. Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю.Ксензовой) 

Определение 

уровня 

сфомированности 

учебно-

познавательных 

интересов 

обучающихся 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов 

и познавательными 

интересами 

обучающихся 

7-10 лет Индивидуальный 

опрос 

обучающихся 

Л6. Опросник 

мотивации 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление 

смысла 

образовательной 

деятельности для 

обучающегося 

8-10 лет Фронтальный 

письменный 

опрос 

Л7. Методика 

выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Рефлексивная оценка 

– каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Выявление 

адекватности 

понимания 

обучающимися 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности 

Личностное 

действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата 

образовательной 

деятельности. 

Вариант 

1 6,5-7 

лет 

Вариант 

2 9-10 

лет 

Вариант 1 – 

индивидуальная 

беседа Вариант 2 

– фронтальный 

письменный 

опрос 

Л8. Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания – 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи как 

основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

7-8 лет Индивидуальная 

беседа 

Л9. Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

Выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

6,5-7 

лет 

Индивидуальная 

беседа 
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(модифицированная 

задача Ж.Пиаже, 

2006) 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации) 

мотивов и 

намерений героев. 

Л10. Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж.Пиаже) 

Выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

7-10 лет Индивидуальная 

беседа 

Л11. Моральная 

дилемма (норма 

взаимопомощи в 

конфликте с личными 

интересами) 

Выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

7-10 лет Индивидуальная 

беседа 

Л12. Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по 

Э.Туриелю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 

2004) 

Выявление 

степени 

дифференциации 

конвенциональных 

и моральных норм 

Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

7-10 лет Фронтальное 

анкетирование 

Регулятивные УУД 

Р1. Выкладывание 

узора из кубиков 

Выявление 

развития 

регулятивных 

УУД 

Умение принимать 

и сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

особенностями 

образца, 

осуществлять 

контроль по 

результату и по 

процессу, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

6,5-7 

лет 

Индивидуальная 

работа 

обучающихся 



161 
 

коррективы в 

исполнение; 

познавательные 

действия – умение 

осуществлять 

пространственный 

анализ и синтез. 

Р2. Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля 

Регулятивное 

действие контроля 

8-9 лет Фронтальный 

письменный 

опрос 

Познавательные УУД 

П1. Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-однозначного 

соответствия 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

Выявление 

сформированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества 

Логические УУД 6,5-7 

лет 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимся 

П2. Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова) 

Выявление умения 

обучающегося 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность 

Знаково-

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план 

6,5-7 

лет 

Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся 

П3. Методика 

«Кодирование» (11-й 

субтест теста 

Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

Выявление умения 

обучающегося 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов 

Знаково-

символические 

действия – 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля. 

6,5-7 

лет 

Индивидуальная 

или групповая 

работа с 

обучающимися 

П4. Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

Выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач 

Прием решения 

задач; логические 

действия. 

6,5-10 

лет 

Индивидуальная 

или групповая 

работа с 

обучающимися 

П5. Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (по 

А.Н.Рябинкиной) 

Определение 

умения 

обучающегося 

выделять тип 

задачи и способ ее 

решения 

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

символические 

действия 

7-9 лет Фронтальный 

опрос или 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Коммуникативные УУД 

К1. Задание «Левая Выявление уровня Коммуникативные 6,5-7 Индивидуальная 
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правая стороны» 

(Ж.Пиаже) 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

УУД лет беседа с 

обучающимся 

К2. Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А.Цукерман и др.) 

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

Коммуникативные 

УУД 

8-10 лет Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся 

К3. Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

Коммуникативные 

УУД 

6,5-7 

лет 

Наблюдение за 

взаимодействием 

обучающихся, 

работающими в 

классе в парах, 

анализ 

результатов 

наблюдения 

К4. Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

Выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

8-10 лет Наблюдение за 

взаимодействием 

обучающихся, 

работающими в 

классе в парах, 

анализ 

результатов 

наблюдения 

 

4.5 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-273, федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают преемственность 

основных образовательных программ. В соответствии с п. 4.7. Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

целевые ориентиры дошкольного образования, представляющие собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования п. 4.7 ФГОС ДО. В соответствии с ФГОС НОО п.8 при 
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получении начального общего образования осуществляется формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности путем достижения 

обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО.    

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется 

следующим образом: 

- Обеспечивается содержательная преемственность в реализации предметных 

областей, представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования: 

Образовательна

я область 
ФГОС ДО 

Содержание развития и образования детей Предметная 

область ФГОС 

НОО 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные, нравствен 
ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми          и          
сверстниками;     становление самостоятельности,             

целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;     развитие социального         

и эмоционального         интеллекта, эмоциональной         

отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование      уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Русский язык и 

литературное чтение    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык    

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОРКСЭ                                                        

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной            мотивации;

 формирование познавательных
 действий,     становление сознания; 

развитие     воображения     и творческой     
активности; формирование первичных

 представлений о себе, других     
людях,     объектах окружающего     мира,     о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных     ценностях     нашего     народа,     

об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Русский язык и 

литературное чтение    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

Математика и          

информатика     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

ОРКСЭ                             

Искусство 

Технология 
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Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, 
фонематического     слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров     детской     
литературы; формирование      звуковой      

аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Русский язык и 

литературное чтение    

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

 

 Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах деятельности как 
сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;                                                

-    коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

      Одной из форм преемственности формирования УУД детей старшего дошкольного возраста и 

младших школьников является «Школа будущего первоклассника», которая проводится в школе 

в феврале-марте каждого учебного года.  

Цель программы: сформировать готовность ребёнка к школе с учётом преемственности 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

образованию.  

Задачи программы:  

- создать благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка.  

- способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к обучению в 

школе.  

Принципы программы:  

 доступность (для детей любого уровня готовности к школе).  

 универсальность (подготовка осуществляется теми средствами, которые наиболее 

подходят для формирования данной группы школьников).  

 комфортность (положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со 

стороны ведущего группу, чтобы успех ребят переживался ими как радость).  

 направленность (не занимается комплексным развитием ребенка, а формирует 

компоненты, необходимые для последующей учебной деятельности ребенка, на основе 

уже сформированной игровой).  

 добровольность (в группы подготовки попадают все дети, родители которых (или 

законные представители), дали согласие на подготовку.  

 актуальность (использование современных достижений науки, своевременное 

реагирование на изменение социального заказа, стандартов образования мониторинговых 

показателей).  
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Личностные УУД. 

 Самоопределение, самопознание. Смыслообразование. Нравственно- этическое оценивание. 

определять и высказывать простые правила поведения ; делать выбор, как поступить в 

предложенных ситуациях общения и сотрудничества; давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей;  понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется прежде 

всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; выражать свои эмоции, 

соблюдая этические нормы;  понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать;  высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.  

Регулятивные УУД. 

 Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция Предпосылки формирования учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя; учиться работать по предложенному учителем 

плану; учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться  давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего 

класса; учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД  

Общеучебные. Логические. Постановка и решение проблем. Предпосылки формирования 

учиться,  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

учиться ориентироваться в учебном пособии; учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки);  классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные УУД. 

 Планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, построение речевых высказываний. Предпосылки 

формирования называть свои фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать речь 

других;  учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; учиться оформлять свои мысли в устной форме; строить понятные для 

партнера высказывания; уметь задавать вопросы,  договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; учиться выполнять различные роли при совместной работе 

 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

5.1.Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе: 

требований к результатам освоения ООП НОО;  

программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса; 
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6. Содержание учебного предмета; 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

 Социокультурная цель формирование коммуникативных как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. 

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи 

в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 В федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в каждом 

классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего — 675 часов. 

 

Содержание учебного предмета      

 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. 

Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение ин формации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым и аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
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детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. П.). 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка.  

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
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глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи.Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3  склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 
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 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с 

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

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк — чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, 

ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании  - ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы. 

№ Тема Рекомендуемое количество часов 

1 Виды речевой деятельности 135-130 

2 Фонетика и графика 135-130 

3 Состав слова 105-110 

4 Морфлогоия 160-170 

5 Синтаксис и пунктуация 70-65 

6 Лексика  изучается во всех разделах курса 

7 Резерв 70 

 ИТОГО 675 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

- развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
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отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Накопление опыта чтения вслух. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений).Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно – иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием.                                                                                                                                              

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).  

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

  Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе 

текста). 

 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием.  

 Определение особенностей учебного и научно- популярного текста (передача информации). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей.  
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 Определение главной мысли текста.  

 Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

 Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно –популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

 Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы. 

№ Тема Рекомендуемое количество 

часов 

1 Обучение грамоте 96 

2 Аудирование (слушание)  40  

3 Чтение  225  

4 Говорение (культура речевого общения  110  

5 Письмо (культура письменной речи  25  

6 Резерв 10 

 ИТОГО 506 

 

Родной язык русский 

Содержание  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 2) Как называлось то, 

во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте.  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром(рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда –ложь, друг –недруг, брат –братство –побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.):  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка(например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.) (на практическом 

уровне). 

 

Лексика  (Лексическое значение слова ) 
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Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой 

тематики, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление об 

однозначных и многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов 

Архангельской области. 

 

Состав слова (Морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

 

Орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря, словаря-справочника. 

 

Морфология (Части речи) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис (Предложение). 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
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Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

Литературное чтение на родном языке русском 

Содержание 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

ными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (ко 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий  осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

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

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

4 класс 

Содержание направлено понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

региональной, национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Содержание учебного предмета несет в себе большой развивающий 

потенциал, обеспечивает условия для социализации, интеллектуального и общекультурного 

развития учащихся в начальной школе. Знания, формируемые посредством учебного курса, имеют 
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глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области.  

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики 

(В.Я. Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр 

I в Архангельске. Новодвинская крепость. 

   М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской области в 

победу в Великой Отечественной войне. Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. 

Кривополенова и др.   

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, немецкий) 

 Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме школьника.  

 Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-  формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 

-   приобщение детей к новому социальному опыту с использования иностранного языка: 

знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
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 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного 

общения; 

- диалог- расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог- побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие) 

В русле письма 

Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения внастоящем времени (It is cold. It’s 

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

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to …”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

 

Немецкий язык 
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 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецко-

говорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация ( er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.),составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 

Непределенная форма глагола (Infinitiv). Существительные в единственном и множественном 

числе с определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: 

neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы. 

№ Тема Рекомендуемое количество 

часов 

Предметное содержание речи 

1 Знакомство 9 

2 Я и моя семья 50 

3 Мир моих увлечений 15 

4 Я и мои друзья 45 



190 
 

5 Моя школа 10 

6 Мир вокруг меня 32 

7 Страны/страна изучаемого языка, родная страна 43 

 ИТОГО 204 

  

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

МАТЕМАТИКА 

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково- символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные 

и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 В федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов. 

В основе изучения предмета лежат следующие ценности математики: 

1. Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера). 

2. Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах является 

условием целостного восприятия творений природы и человека ( памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы). 

3. Владение математическим мастерством языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность ( аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предложения). 
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Содержание учебного предмета 

Числа и величины. 

 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 

числами 0 и 1 Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работы с текстовыми задачами 

 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на(в)…». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, 

время, объем всей работы),изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади 
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(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы. 

№ Тема Рекомендуемое количество 

часов 

1 Числа и величины. 70 

2 Арифметические действия 190 

3 Работы с текстовыми задачами 110 

4 Пространственные отношения.                               

Геометрические фигуры 

50 

5 Геометрические величины 40 

6 Работа с данными (изучается на основе содержания 

всех разделов математики) 

40 

7 Резерв 40 

 ИТОГО 540 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и системное 

видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта общения 

с людьми, обществом и природой. 

 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

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

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

 Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

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

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

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
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национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. Посильное участие в охране 

природы (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и 

животными). 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Человек и общество 

 Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 

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

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

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации — глава государства. Праздник в 

жизни общества. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Россия на карте; 

Государственная граница России. 

 Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

 Города России. Санкт- Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). 

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 
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 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Составление режима дня школьника. Физическая культура, закаливание, игры на условие 

сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила дорожного 

движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки дорожного движения, 

определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе в разное время года. 

Варианты тематического планирования. 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование                            

(1 вариант)  

Тематическое 

планирование                            

(2 вариант) 

Тематическое 

планирование                            

(3 вариант) 

Человек и природа 108 ч. 150 ч. 108 ч. 

Человек и общество 108 ч. 108 ч. 150 ч. 

Резерв  54 ч. 12 ч. 12 ч. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее отношениями 

с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания 

и мировоззрения участников образовательного процесса. 

 Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4 классе, 34 часа в год.  

Основные содержательные модули курса: 
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 Основы православной культуры, 

 Основы мировых религиозных культур, 

 Основы светской этики. 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом  учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

 Содержание каждого  модуля учебного курса организовано в рамках четырех основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

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

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
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ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобрази тельному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• овладение элементарной художественной грамотой. 

 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч.  

 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

 Виды художественной деятельности. 

 Восприятие произведений искусства.  

 Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
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 Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное.  

 Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение 

к природе, человеку и обществу.  

 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

 Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные 

музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж  и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства.  

 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

 

 Рисунок.  

 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. Д. Приемы 

работы с различными графическими материалами.  

 Роль рисунка в искусстве: основнаяи вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

 

 Живопись.  

 Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи.  

 Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

 

 Скульптура.  

 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).  

 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

 

 Декоративно прикладное искусство. 

 Истоки декоративно -  прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).  

 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
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деревьев, морозные узоры на стекле и т. Д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

 Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. Д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

 

 Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 

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

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе 

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объем. Объем в 

пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. Д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

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

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду.  

 Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. Д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.  
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 Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 

прикладного искусства. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.  

 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.  

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. Человек и человеческие 

взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. Д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство 

дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

 Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно- ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) вразной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. Такое построение программы позволяет создавать 

различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание 

учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот 

резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

МУЗЫКА 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально – творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
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• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно – творческой деятельности (пение, слушание музыки, музыкально пластическое движение 

и импровизация). 

 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно – 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры и драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонационно образная природа музыкального искусства. Вы разительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

 Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически – сложившихся традиций.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы. 

№ Тема Рекомендуемое количество 

часов 

1 Музыка в жизни человека 30 

2 Основные закономерности музыкального искусства 60 

3 Музыкальная картина мира 30 

4 Резерв  15 

 ИТОГО 135 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

 Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  

Практико-ориентированная направленность учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 
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Содержание учебного предмета                                                                                                                                         

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. Д.). 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. П. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(в начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

–безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники) 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно – художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
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 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование. 

 Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно – художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере. 

 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Раздел «Тематическое планирование» представлен тремя вариантами: 

1. «Человек, технология и окружающая среда. Дом и семья» (с преимущественным 

акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий мир»). 

II. «Человек, технология и искусство» (с преимущественным акцентом на связи с учебными 

предметами «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Музыка»). 

III. «Человек, технология и техническая среда» (с преимущественным акцентом на связи с 

учебными предметами «Математика» и «Информатика»). 

 Данные варианты являются примерными, наряду с ними возможны и другие варианты 

тематического планирования содержания учебного предмета «Технология». В конкретных 

программах по данному курсу отдельные предметные связи и направления могут быть 

представлены в большей или меньшей степени, но при условии обязательного сохранения 

содержательного ядра предмета. 
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Программы курсов внеурочной деятельности. 

 

5.2. Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального и культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями работы школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются  5 

направлений деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное  

 Духовно-нравственное  

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;                                 

2)      социальной активности;                                                                                                                           

3)      представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;                                                                            

4)      приобщение к системе культурных ценностей;                                                                                           

5)      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;                                                                                                   

6)      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;                                                                                                                                              

7)      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности;                                                                                                                          

8)      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
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организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности;                                                                                                    

9)      навыков здорового образа жизни. 

Курс «Сполохи», 1А класс 

  Тема: Детские площадки моего поселка. 

1) местонахождение  площадок  поселка  Цигломень и  Кирпичного  завода;                                  2)  

назначение  детских  площадок;    предметы,  находящиеся  на  детских  площадках  поселка  

Цигломень  и  Кирпичного  завода (количество,  цвет,  материал  из  которого  они  изготовлены).  

Тема:  Моя  семья. 

1)термины  родства:  отец,  мать,  сын,  дочь,  дядя,  тетя,  племянник,  племянница,  внук,  внучка,  

бабушка,  дедушка.,  брат, сестра;  2)  пословицы,  поговорки, песни  о  семье;  3) семейные  

праздники.   

 

Тема: В мире животных. 

Названия  животных  Севера,  их  повадки, внешний  вид,  следы,  чем  питаются,  где  живут,  

значение   данных  животных  в  жизни  человека,  животные  из  «Красной  книги»  

Архангельской  области,  упоминание  о  животных  в  северной  литературе.   

Тема: В здоровом теле — здоровый дух. 

Игры  народов  Севера, спорт в семье, спортивные достижения учащихся 

Курс «Умники и умницы», 2А класс 

Содержание программы 

   Курс внеурочной деятельности  предполагает :Знакомство со значениями имён. Обучение 

решению и составлению ребусов, содержащих предлоги. Обучение решению и составлению 

ребусов, содержащих числа. Обучение решению и составлению рисуночных ребусов. Обучение 

разгадыванию и составлению загадок. Обучение разгадыванию шарад. Решение загадок и 

логических задач о сказочных героях. Знакомство с анаграммами. Обучение их решению и 

составлению. Знакомство с фразеологизмами, их значением и происхождением.  Знакомство с 

пословицами, их смыслом, сопоставление пословиц. Знакомство с антонимами и синонимами, 

решение логических задач с ними. Обучение решению и составлению «магических» квадратов.  

Знакомство с римской нумерацией, решение геометрических задач.  Решение и составление задач- 

шуток. Обучение составлению логических цепочек, нахождению «лишнего». Обучение поиску 

закономерностей и восстановлению логических связей. Итоговое занятие – открытый 

интеллектуальный марафон. 
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Курс «Умелые ручки», 3А класс 

Содержание программы 

  При работе  с бумагой и картоном рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные 

способы ее обработки и использования. Аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика 

– из элементов, полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная аппликация. 

Обрывание производится по криволинейному контуру, выполненному от руки или перенесенному 

с выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не плоские, а объемные аппликации. 

Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной мозаики из 

обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. Дети учатся получать 

полуобъемную  мозаику, изменяя форму бумажных элементов. 

Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и скручивают полоски в виде 

фигурок животных. 

При работе в технике оригами дети изучают основные приемы складывания из бумаги и базовые 

формы. С каждым занятием  выполняются более сложные объекты в технике оригами. Готовые 

изделия дополняются деталями, объединяются в композиции. 

При работе с тканью дети осваивают шов “вперед иголку” и простейшие виды вышивки. Затем 

дети используют полученные навыки для изготовления и оформления кукольной одежды. 

Обучившись правилам сбора, сушки и хранения, дети выполняют плоские аппликации на 

бумажной основе из листьев, трав и цветов, добиваясь живописного эффекта. Мозаику на плоских 

и объемных основах, покрытых пластилином, выполняют из гальки, семян, веточек, ракушек, 

подбирая цвета, форму и размер, стремясь к совпадению очертаний. Для создания 

художественных образов учащиеся используют материалы более крупных размеров(шишки, 

коряги), сопоставляя их формы с элементами изобразительного объекта, изучая разные виды 

соединений. Для выполнения аппликаций детям предлагаются новые, ранее не использовавшиеся 

ими материалы, такие как птичьи перья, яичная скорлупа, соломка и др. 

При работе с бросовым материалом дети применяют различные виды упаковок – пластиковые и 

картонные коробки, стаканчики, спичечные коробки, различные бутылки и др. 

      Каждая детская поделка может восприниматься как в качестве отдельного сувенира, так и 

входить в композицию, которую выполняет в процессе серии занятий один ребенок или целая 

группа. В дидактическом смысле работа над композициями развивает умение выбрать общую цель 

работы, договориться о том, кто, что, каким образом и зачем будет делать. 

Курс «Хочу всё знать», 4Б класс 

Содержание программы 

Русский язык. Волшебные слова. Гласные и согласные. Лексическое значение слов. Ударение в 

словах. Дидактическая игра «Позови слово». Знаки препинания. 

Многозначные слова. Слова – синонимы. Слова-омонимы. Слова-омофоны. Слова-антонимы. 

Родственные слова. Устаревшие слова. 
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Математика. Числа-великаны. Мир занимательных задач. Римские цифры. Числовые 

головоломки.  «Спичечный» конструктор. Математические фокусы. Геометрические фигуры 

вокруг нас. Математический лабиринт. Римские числа. 

Окружающий мир. Культура моих предков. Традиции, праздники моего народа, моей семьи 

Вращение Земли. Природные зоны. Роль леса в жизни людей. Народные промыслы моего края. 

Человек — часть природы. Как устроен организм человека. Правила безопасной  

жизнедеятельности. Многообразие растений. Многообразие животных. Грибы и лишайники. 

Экологические связи в живой природе. Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Охраняемые природные территории. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки. 

Питомники редких видов. Заповедники нашей страны и мира. 

 Правила дорожного движения.  

Как устроена дорога. Что такое улицы. Пешеходы, пассажиры, водители.  Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. Опасности  на улицах и дорогах. Транспорт и его виды. Поведение в жилых 

зонах и дворовых территориях. Светофор и его сигналы. Светофоры для водителей и пешеходов. 

Правила дорожного движения для пешеходов. Дорожные знаки для пешеходов. 

Дорожные знаки для водителей 

6. Программа  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

 Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 

социально-экономические преобразования, происходящие в современном мире, заставляют нас 

размышлять о будущем России, о ее молодежи. 

 Современная деятельность ребенка меняет структуру мышления, самосознания и 

миропонимания, она ведет к потребительскому отношению к людям, самому себе и к жизни 

вообще. у детей снизилась ценность других людей, на первый план выходит эгоизм. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Оно должно 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива своей семьи, села, находить возможности для совместной общественно-

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 Решению этих проблем будет способствовать особым образом организованная школьная 

среда. Это такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, который 

объединит  в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,  общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную деятельность  педагогов, обучающихся и их 

родителей, на основе базовых  национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России.  

 С первых дней пребывания в школе у младших школьников формируется отношение к 

школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам. Для приобщения младших школьников к 

укладу школьной жизни, нормам социальной жизнедеятельности, формирования основ 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, креативности, инициативности в МБОУ СОШ 

№73 разработана и реализуется программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Нормативно-правовой базой и методологической основой Программы духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся (далее Программа ) в ОУ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступивший в действие 01.09.2013г.; 
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 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2010г.; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 2012г.; 

 Концепции УМК «Школа России»; 

Данная программа является документом, определяющим концептуальные основы и направления 

воспитательной деятельности всех субъектов воспитания школы. 

 Цель и задачи подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания  предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

6.1. Планируемые результаты воспитания – формируемые ценностные ориентации, социальные 

компетенции, модели поведения младших школьников. 

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования Программа опирается на ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы. Ценностные установки согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 
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 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками 

в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 

Портрет ученика школы 

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России
1
сформулирован национальный воспитательный идеал, на основе которого сформулирована 

высшая цель воспитательного процесса в ОУ нашего государства – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Опираясь на 

национальные ценности сформировался портрет выпускника начальной школы. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы, как итог реализации 

общественного договора, фиксируется в нравственном портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

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

 добрый, не причиняющий зла живому 

 честный и справедливый 

 любящий и заботливый 

 трудолюбивый и настойчивый 

 творящий и оберегающий красоту мира 

 стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 смелый и решительный 

 свободолюбивый и ответственный 

 самостоятельный и законопослушный 

 патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, села, 

России) 

 толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 творящий и оберегающий красоту мира 

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение, бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам); 

 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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6.2 Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования должны обеспечиваться  у обучающихся: 

воспитательные результаты – духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. Е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования  планируется достижение 

следующих результатов: 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Мониторинг – это система психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в отдельных классах и в образовательном учреждении в целом. Организация 

исследования – это совместные усилия административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательного учреждения, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации Программы в течение учебного года. 

 Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 
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Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: 

 тестирование (метод тестов), 

 опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

 психолого-педагогическое наблюдение  

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 

 Оценка эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

сопровождается отчетными материалами исследования: 

 годовой план воспитательной работы; 

 бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

 материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. Д. 

 Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. (Приложение) 

 Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

 К реализации Программы привлекаются специалисты ОУ, обладающие необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском возрасте, 

при согласии родителей. 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Используемые диагностики (Приложения) 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
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- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

(методика М.А. Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
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3. Модель поведения выпускника начальной школы 

Модель 

поведения 

выпускника 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 
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дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

 

Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 
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2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 – средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:    
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- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 – средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета – опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
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5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 
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4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отношения, 

эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 
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- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале 

суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как 

среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 
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когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила… 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила… 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил… 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 



224 
 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 

или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны 

 

6.3.  Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран 

 

Основные направления программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

  

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования систематизированы по направлениям. Содержание духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 



225 
 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное 

творчество. 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется: 

- через обучение по УМК «Школа России» 

- через работу по воспитательной программе «Сторона родная» 

- через взаимодействие с учреждениями культуры г. Архангельска и поселка Цигломень 

УМК «Школа России» 

 Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

 Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

 Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это: 

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками 

образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 
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Воспитательная программа «Сторона родная» 

 

Цель:   формирование  у детей  исторической  памяти;  приобщение  детей  к  

общечеловеческим  ценностям:  природа,  жизнь,  семья,  здоровье;  приобщение  к  культуре  

своего  народа. 

 

Задачи  программы: 

- интеллектуальные:  вооружить  ребенка  необходимыми  и  достаточными  знаниями  о  

духовных  ценностях,  культуре,  истоках  своего  народа; 

- действенно-практические: подготовить  детей  к  самостоятельной  жизни  в  обществе  на  

основе  овладения  ремеслами,  гигиеническими,  спортивно-оздоровительными  и  

туристическими  навыками  и  умениями. 

 

Основные направления программы: 

- Воспитание нравственности, патриотизма. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Принципы организации и особенности содержания программы.  

 Воспитательная программа «Сторона  родная» долгосрочная:  воспитательный  цикл,  в  

который  включен  ребенок  с   1по  4  класс,  составляет  4  года. 

 Структура  программы  имеет  свои  особенности.  Она  разбита  на  4   блока,  которые  

хронологически  соответствуют  учебным  четвертям.  Работа  строится  в  двух  направлениях:  а) 

по  горизонтали – когда  общая  для  всего  года  тема  «Сторона  родная»  получает  развитие  в  

темах  блоков  в  каждой  четверти;  б) по  вертикали – когда  сквозная  тема  развертывается  и  

усложняется  по  мере  перехода  детей  из  класса  в  класс,  с  учетом  их  возрастных  

особенностей.  Таким  образом,  обеспечивается  движение  от  простого  к  сложному,  от  

познания  отдельных  фактов  и  явлений  - к  познанию  закономерностей,  от  неумения – к  

приобретению  различных  жизненно-практических  навыков. 

Название 

блока 

задача блока период реализации блока 

Истоки познакомить  с  историей  родного поселка  

и   его сегодняшним  днем 

первая учебная четверть 

Родство познакомить  с   традициями  русского  

Домостроя 

вторая учебная четверть 

Здоровье познакомить  с  правилами  здорового  

образа  жизни,  спортивными  песнями,  

северными  играми. 

Третья учебная четверть 

Родники расширение  кругозора  детей,  

привлечение внимания  к  народным  

ремеслам,  знакомство   с  литературой  

Севера 

четвертая учебная четверть 
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Оценка эффективности реализации программы. 

Реализацию программы можно считать эффективной, если будут: 

 сформированы нравственные качества, чувство патриотизма; 

 воспитано ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, к 

прекрасному,  

 сформировано представление об эстетических идеалах и ценностях. 

       В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающего как личности, формирование его компетентности и т.д.) 

          Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний; 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к принятым ценностям; 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является  

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

   Программа является основой для составления классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями группы продленного дня своих воспитательных 

программ. Программа имеет свое продолжение на II и III ступенях обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

6.4. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности.  

 Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им 

в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные 

ориентации представляют собой субъективный механизм управления человеческим поведением. 

Младший школьный возраст создает дополнительные возможности эффективного развития 

ценностных ориентации, т.к. характеризуется такими возрастными особенностями, как 

повышенная эмоциональность, впечатлительность к внешним воздействиям, обращенность к миру 
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позитивных ценностей, которые проявляются во всех видах деятельности: учебной, игровой, 

коммуникативной, трудовой и т.д. 

 Выделяет следующие критерии сформированности ценностных ориентаций : 

 Когнитивный, или смысловой, в котором сосредоточен социальный опыт личности. На его основе 

осуществляется научное познание действительности, способствующее становлению ценностного 

отношения;  

Эмоциональный, который предполагает переживание индивидом своего отношения к данным 

ценностям и определяет личностный смысл этого отношения;  

Поведенческий, базирующийся на результатах взаимодействия первых двух компонентов. 

Благодаря познанию действительности и ее ценностному переживанию субъектом формируется 

готовность действовать, осуществлять задуманное в соответствии с продуманным планом.  

 Формирование ценностных ориентаций младших школьников может осуществляться в 

процессе обучения. Существуют различные пути формирования ценностных ориентаций 

учащихся через учебные занятия. Само содержание учебных предметов (чтения, русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения) помогает учащимся осознать, что окружающий мир 

существует по своим объективным законам, ориентирует на усвоение нравственных норм, 

культурных ценностей, без которых невозможна жизнь в обществе, самореализация личности.  

 Одним из источников формирования ценностных ориентаций служат народные 

афористичные изречения (пословицы, поговорки и др.), которые не потеряли своей актуальности и 

в настоящее время. Народные афоризмы, предельно короткие по форме и безгранично глубокие по 

смыслу, охватывают буквально все стороны жизни, затрагивая вечно актуальные вопросы морали 

и истины в их взаимопроникновении. 

 Формирование ценностных ориентаций стимулирует превращение накопленных 

представлений в понятия. Если же понятие приобретает конкретность, оно переходит в 

представление. Вооружение учащихся представлениями и понятиями о ценностях, принятых в 

социуме, умением выделять из действительности явления жизни и подвергать их оценке по 

ценностному критерию является одним из условий формирования социально ориентированного 

поведения, начиная с младшего школьного возраста. 

6.5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

  Современное общество требует от человека умения жить, сосуществовать в обществе. 

Формирование коммуникативных качеств обуславливается необходимостью взаимодействия с 

другими людьми, объектами окружающего мира и информацией, умения её отыскивать, 

преобразовывать и передавать, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

Важным фактором нравственного воспитания младшего школьника является его общение со 

взрослыми и сверстниками.  

 Педагог должен научить младших школьников не только общаться, и находить партнеров в 

общении, но и самому оставаться нравственным, и выбирать партнера с высокой 

нравственностью. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о 

себе, взамен получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою 
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деятельность в социуме на основе этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую 

зависит от качества обмена информацией, что в свою очередь обеспечивается наличием 

необходимого и достаточного коммуникативного опыта субъектов отношений. Чем раньше 

осваивается этот опыт, чем богаче арсенал коммуникативных средств, тем успешнее реализуется 

взаимодействие. Следовательно, самореализация и самоактуализация личности в социуме 

напрямую зависит от уровня сформированности ее коммуникативной культуры. 

 Педагогу необходимо обращать внимание на то, что и как говорят учащиеся, как они 

реагируют на действия людей, уметь выявлять мысли и чувства, сопровождающие акты общения 

школьников с другими людьми, трудности, с которыми они сталкиваются, вступая в контакты с 

окружающими, - это поведенческие (внешние) и психологические (внутренние) компоненты 

общения.  

 Подготовленный к общению человек — это тот, кто усвоил, что, где, когда и с какой целью 

можно и нужно говорить и делать, чтобы произвести хорошее впечатление и оказать необходимое 

влияние на других участников общения. 

Для продуктивного общения с другими людьми необходимо обладать определенной 

психологической культурой: 

- умением разбираться в других людях и верно оценивать их психологию; 

- адекватно эмоционально откликаться на их поведение и состояние; 

- выбирать по отношению к собеседникам такой способ обращения, который отвечал бы их 

индивидуальным особенностям. 

Развитие коммуникативных компетенций в процессе духовно-нравственного воспитания является 

неотъемлемой частью начального образования. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки детей, необходимо максимально 

разнообразить работу в этом направлении, вести её систематически и целенаправленно, объединяя 

для этого все возможные силы и средства. 

Для формирования коммуникативных компетенций младших школьников через самооценку и 

определение своего места в окружающем мире необходимо: 

 развивать личностные качества ребенка; 

 формировать чувство гражданской идентичности, ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре, уважительное отношение к традиционным российским 

религиям через развитие толерантности; 

 формировать навыки коллективного взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности, 

в процессе которого личность ребенка обогащается новым социальным опытом. 

Для организации деятельности педагогу следует применять совокупность методов: 

 метод педагогического наблюдения; 

 метод личного примера; 

 метод эмоционального воздействия на учащихся; 
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 метод убеждения; 

 метод упражнений; 

 метод диагностики; 

 метод изучения литературы по интересующему вопросу; 

 метод проектов. 

Для положительной реализации рекомендаций следует использовать такие формы работы, как 

 игры (игры на знакомство, сплочение коллектива, сюжетно-ролевые, социально-ролевые, 

деловые, интеллектуальные); 

 коллективные творческие дела; 

 общешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, 

КВНы, спортивные соревнования, посещения музеев, кинотеатров, походы в цирк, 

экскурсии); 

 индивидуальную работу (беседы, контроль успеваемости, анкетирование и анализ 

результатов); 

 работу с родителями (повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, индивидуальные консультации, 

анкетирование). 

 Для того чтобы понять, каким образом осуществить  формирование коммуникативных 

компетенций у детей, в начале года следует организовать проведение анкетирования родителей 

обучающихся. Цель: получить необходимую в организационный период информацию об 

учащихся и их родителях. 

6.6  Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 

 Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимания  к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

 Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 
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– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования; 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы 

о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. П.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 

 Развитие содержания эстетического и экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

–исследование природы 

–познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с  

целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. Д.); 

–преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. Д.); 

–общение с природой созерцательно-эстетического характера  

–обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и 

произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями; 

–изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, 

рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

–общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

–природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

 

7. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни.  

7.1. Цель, задачи, результаты деятельности,  ценностные ориентиры 

     Стратегическая цель дальнейшего развития системы образования ориентирована на воспитание 

и развитие, здоровой, свободной и жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к созидательной творческой деятельности. Эту цель невозможно успешно реализовать без 

формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни. 
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     Здоровье является естественным состоянием и неотъемлемым правом человека. Быть здоровым 

– природное стремление каждого, а формирование, сохранение и укрепление здоровья детей было 

и остается актуальной проблемой и предметом первоочередной важности. 

    Формировать осознанную потребность человека сохранять и укреплять свое здоровье 

необходимо с детства. Именно поэтому      важным  направлением воспитательно-

образовательного процесса в школе должно стать формирование у учащихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. Это возможно путем реализации программы «Будьте здоровы!»  

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах , влияющих на здоровье: 

 соблюдение правил личной  гигиены; 

 рациональная организации режима дня, учебы  и отдыха, двигательная активность; 

 правильное (здоровое) питание, его режим, структура, полезные продукты. 

2. Сформировать представление здоровью детей), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

3. Сформировать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций  на здоровье, в 

том числе от общения с компьютером, просмотра телепередач, участие в азартных играх. 

4. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки ( релаксации); сформировать  

навыки позитивного коммуникативного общения. 

5. Способствовать воспитанию важных личностных качеств младшего школьника: доброты, 

милосердия, терпимости, уважения другого ; 

6. Развивать навыки самопознания, самоорганизации, самоконтроля;  

7. Научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. 

8. Формировать у учащихся осознанную потребность сохранять и укреплять свое здоровье. 

Описание ценностных ориентиров. 

 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества это естественные условия человеческой деятельности. 

Ценность свободы предъявления человеком своих мыслей и поступков, но ограниченных 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание себя членом общества, народа, страны и государства. 

Ценность патриотизма – духовная зрелость, выражающаяся в любви к России и народу. 

Ценность искусства и литературы – способ познания красоты, гармонии, духовного мира, 

нравственного выбора, эстетического развития человека. 

                                               Ожидаемые результаты реализации программы: 
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1. Повышение уровня физического, психического  и духовного  здоровья  учащихся. 

2. Организация оптимального режима труда и активного отдыха учащихся. 

3. Организация правильного (здорового) питания учащихся в школе и дома. 

4. Формирование сознательного отношения  к своему здоровью, повышение культуры 

здоровья  учеников и их родителей. 

5. Сокращение случаев аддитивного (саморазрушающего) и девиантного (отклоняющегося) 

поведения в школьной и семейной среде.  

7.2. Направления деятельности 

       Программа предполагает: 

 пропаганду знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивой    

мотивации на здоровье и здоровый образ жизни; 

 изучение учащимися индивидуальных   психофизиологических особенностей и резервных 

возможностей организма; 

 разработку и реализацию индивидуальных программ   оздоровления, исходя из   

индивидуальных особенностей, региональных условий; 

 вовлечения учащихся и их родителей в работу, связанную с заботой как о своем 

собственном физическом, эмоциональном здоровье и благополучии, так и о здоровье и 

благополучии своей семьи, близких и друзей. 

 

         Обучение в начальной школе создает базовый уровень для последующих этапов  

формирования культуры здоровья и безопасного  образа жизни. 

7.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные разделы программы и периоды их реализации: 

№ Основные разделы программы Периоды 

реализации 

Рекомендуемые  дополнительные 

образовательные программы 

1 Азбука здоровья 1 четверть 

1-4 классы 

«Твоё здоровье», 

Т.В.Волокитина, М.А.Калинин. Курс 

медико- гигиенического обучения и 

воспитания школьников (Приложение 1) 

Или «Здоровей-ка» - Гурожапова                                                               

М. П.(Приложение 2) 

2 Здоровое питание 2 четверть 

1-4 классы 

 

 «Разговор о правильном питании», 

 «Две недели в лагере здоровья»- 

М.М.Безруких, Т.А.Филлипова, А.Г. 

Макеева 

(Приложение 3) 

3 Полезные привычки 3 четверть 

1-4 классы 

 «Полезные привычки»- О.Л. Романова 

(Приложение 4) 

4 Культура толерантности   4 четверть 

1-4 классы 

«Учимся понимать друг друга»- Елена 

Рудольфовна Короткова (Приложение 5) 
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или 

«Все цвета, кроме черного»-  

М. М. Безруких (Приложение 6) 

 

Содержание  разделов программы: 

1 раздел: «Азбука здоровья». 

Цель: дать элементарные медико- гигиенические знания  и привить простейшие навыки по 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

Примерное распределение учебного времени (час) 

№ 

темы 

Тема Класс Итого 

1 2 3 4 

1 Твой организм 1 1 1 1 4 

2 Твое здоровье 1 1 1 1 4 

3 Труд и отдых - 1 1 1 3 

4 Как выполнять  домашнее задание - 1 1 1 3 

5 Умеешь ли ты отдыхать - 1 1 1 3 

6 Чистота залог здоровья - 1 1 1 3 

7 Веди себя правильно - 1 1 1 3 

8 Мальчик или девочка - 1 1 1 3 

     итого 2 8 8 8 26 

 

2 раздел: «Здоровое питание». 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

1.  Если хочешь быть здоров. 1 

2.  Самые полезные продукты 2 

3.  Как правильно есть 1 

4.  Удивительные превращения пирожка 1 

5.  Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной? 1 
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6.  Плох обед, если хлеба нет. 1 

7.  Полдник, время есть булочки. 1 

8.  Пора ужинать 1 

9.  Где найти витамины весной? 1 

10.  Как утолить жажду… 1 

11.  Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 

12.  На вкус и цвет товарищей нет 1 

13.  Овощи , ягоды , фрукты – витаминные продукты 1 

14.  Каждому овощу свое время 1 

15.  Праздник урожая 1 

Цель: сформировать у детей представление о необходимости заботы  о своем здоровье, и в первую 

очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

1-2 класс.    «Разговор о правильном питании» 

3-4 класс.     «Две недели в лагере здоровья» 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся! 1 

2 Из чего состоит наша пища 1 

3 Что нужно есть в разное время года 1 

4 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

5 Где  и как готовят пищу 1 

6 Как правильно накрыть стол 1 

7 Молоко и молочные продукты 1 

8 Блюда из зерна 1 

9 Какую пищу можно найти в лесу 1 

10 Что и как приготовить из рыбы 1 

11 Дары моря 1 
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12  Кулинарное путешествие по России 1 

13 Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 

14 Как правильно вести себя  за столом 1 

 

3 раздел: «Полезные привычки». 

Цель: создание условий для овладения обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. 

  

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины  32 часа 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 1 класс  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Я – неповторимый человек.                                                                           

Культура моей страны.                                                                                             

Чувства.                                                                                                    

О чем говорят чувства.                                                                         

Множество решений.                                                                                        

Решение и здоровье.                                                                                                 

Нужные и ненужные тебе лекарства.                                                                       

Пассивное курение.                                                                                                

Учусь делать здоровый выбор. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  2 класс   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Вкусы и увлечения.                                                                                          

Учусь находить новых друзей и интересные занятия.                                         

О чем говорят выразительные движения.                                                           

Учусь понимать людей.                                                                                       

Опасные и безопасные ситуации.                                                                  

Учусь принимать решения в опасных ситуациях.                                          

Реклама табака и алкоголя.                                                                                    

Правда об алкоголе. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  3 класс   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мой характер.                                                                                                      

Учусь оценивать себя сам.                                                                                

Учусь взаимодействовать.                                                                               

Учусь настаивать на своем.                                                                                   

Я становлюсь увереннее.                                                                                  

Когда на меня оказывают давление.                                                                 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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7 

8 

Курение (часть 1).                                                                                             

Курение (часть 2) 

1 

1 

  4 класс   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Самоуважение.                                                                                           

Привычки.                                                                                                          

Дружба (часть 1)                                                                                             

Дружба (часть 2)                                                                                                

Учусь сопротивляться давлению.                                                                    

Учусь говорить «нет».                                                                                             

И снова алкоголь.                                                                                             

Алкоголь в компании. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 раздел: «Культура толерантности». 

Цель: воспитание культуры толерантности младших школьников 

1 класс. Знакомьтесь, это я! 

В 1 классе цель: помочь каждому ребёнку осознать неповторимость своей личности и личности 

каждого одноклассника 

№ Тема      Классные часы 

Содержание: 

1. «Моё хобби» Определение самобытности каждого ребёнка через раскрытие его 

увлечений, осознание ребёнком значимости своей личности. 

В ходе классного часа каждый ребёнок рассказывает о своём хобби. 

2. «Каждой вещи – 

своё место» 

Воспитание аккуратности и уважения к продуктам труда. 

Мероприятие строится как игровой тренинг. 

3.  «Всегда ли я 

хороший?» 

  

Осознание себя, своих положительных и отрицательных черт. 

Развитие навыков самоанализа. 

Беседа с использованием произведений детской литературы по 

выбору учителя. 

4. «День 

толерантности» 

Знакомство детей с понятием «толерантность», «толерантное 

отношение». 

Праздник для учеников. 

 

№ 

 

Тема 

Игровые тренинги 

Содержание:  

1. «Это Я!» Помощь каждому ребёнку в процессе самоидентификации в классе. 
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Содержание: упражнения «Дружная семья», 

«Таинственный   незнакомец», «Волшебная палочка» 

2. «Мой мир» Помощь в осмыслении своего внутреннего мира. 

Содержание: упражнение «Я люблю…», упражнение «Никто не 

знает…», упражнение «Давайте встанем» 

3. «Гармония с собой» Развитие навыков самоанализа. 

Содержание: упражнение «Рюкзачок успеха», упражнение 

«Автобиография». 

№ Тема               Коммуникативные тренинги 

Содержание 

1. «Моё эхо» 

  

Развитие самопознания и формирование умения терпимо 

воспринимать информацию о себе от других. 

Содержание: упражнение «Мост симпатий», упражнение «Моё эхо» 

2. «Диалог с самим 

собой» 

Развитие умений самоанализа и самопринятия, а также преодоления 

психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению. 

Содержание: упражнение «Паутинка», упражнение «Волшебная 

рука», упражнение «Хорошо или плохо» 

№ Тема                Внеклассные мероприятия 

Содержание 

1. «Самый, Самый, 

Самый» 

Осознание себя в коллективе, развитие умений самопознания, 

развитие творческой и двигательной активности. 

Игровые задания: «Самый усердный», «Самый прыгучий», «Самый 

дальнометкий», «Самый смешной», «Самый соловьистый». 

2. Путешествие в 

страну добра 

Воспитание добрых отношений друг к другу, умение решать 

конфликтные ситуации. 

Игра по станциям. Развёрнутый конспект представлен в приложении. 

№ Тема Содержание                                                                  КТД 

1. «Что такое семья?» Формирование готовности и способности к семейному 

сотрудничеству в процессе создания общего творческого проекта; 

формирование толерантного отношения к членам своей семьи и 

семьям своих сверстников. 

Содержание: защита творческих проектов семейными 
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          2 класс         Давайте понимать друг друга с полуслова 

Цель во 2 классе: формирование межличностных отношений в классном коллективе  

№ Тема Классные часы                                                                                   

Содержание 

1. «О равнодушии и 

добре» 

Формирование представлений о милосердии, воспитание у детей 

доброты и отзывчивости. 

Беседа с анализом различных социальных ситуаций. 

2. «Что значит быть 

дисциплинированным?» 

Формирование представлений о понятиях: «дисциплина» и 

«дисциплинированность», воспитание дисциплинированности у 

детей. 

Беседа о правилах поведения в семье, школе, общественных 

местах. 

3. «Совесть» Формирование представлений о понятии «совесть», воспитание 

совестливости у детей. 

Беседа по произведениям детской литературы. 

                                                                              

Психологические тренинги: 

Темы психологических тренингов 

«Волшебная страна чувств» 

«Секреты Енотова круга» 

«Волшебная страна чувств и ее жители» 

«Знакомство с королём Волшебной страны и Мерой» 

«Слуга по имени Радость» 

«Слуга по имени Грусть» 

«Слуга по имени Страх» 

№ Тема Содержание            Внеклассные мероприятия 

мастерскими.1.      Совместное определение тех качеств, которые 

присущи семейной толерантности. Мини-театр. Создание каждой 

семьей медали «Семейный терпимец» и ее юмористическое 

вручение. 
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1. «Мир вокруг нас» 

(на экологическую 

тему) 

Воспитание бережного отношения к окружающему миру, 

развитие коммуникативных навыков. 

Содержание: творческие конкурсы, творческие отчёты групп на 

заданную тему. 

2. «День толерантности» Воспитание уважения и доброго отношения к другим людям; 

развитие коммуникативных навыков. 

Содержание: 

Упражнение «Комплименты» 

Беседа в кругу 

Упражнение «Волшебный микрофон» 

Упражнение «Нарисуй себя» 

Упражнение «Изгой» 

Упражнение «Звали, зовут, будут звать…» 

Творческая работа «Толерантный мир». 

№ Тема Содержание                                                    КТД 

1. «Праздник бабушек и 

внуков» 

Формирование восприятия другого как иного, имеющего право на 

собственные интересы, потребности, особенности; воспитание 

чуткости и внимательности к старшим. 

Содержание: 

Игровое задание «Понимание друг друга» 

«Согласие» 

«Знание друг друга» 

«Умение сотрудничать» 

Составление общего «рецепта лекарства» 

Чаепитие и творческие выступления бабушек и детей. 

                                

3 класс        Вместе лучше! 

Цель во 3 классе: формирование и развитие чувства сплоченности классного коллектива 

№ Тема Содержание                     Классные часы 
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1. «Друг познаётся в 

беде» 

Воспитание у детей чувства товарищества и дружбы. 

Беседа о нравственности. 

2. «Учимся 

сочувствовать» 

Развитие сочувствия, сопереживания у детей. 

Беседа по произведениям детской литературы. 

3. «Встреча» Развитие навыков вербального выражения своих чувств.  

Игровой тренинг.       

№ Тема Содержание                       Коммуникативные тренинги 

1. «Комплимент» Формирование толерантного отношения к себе и 

другим, укрепление позитивных межличностных связей в 

коллективе с помощью игровых упражнений. 

Содержание: 

Упражнение «Ах, какой ты молодец – раз!» 

Упражнение «Доброта» 

Упражнение «Комплимент в диалоге» 

Упражнение «Нравится – не нравится» 

Упражнение «Комплимент» 

2 «Диалог в семье» Формирование понятий «сотрудничество», «согласованность», 

«семейная атмосфера» и др.; развитие умений и навыков ведения 

диалога в семье, цивилизованных способов убеждения другого. 

Содержание: 

Упражнение «Мяч – кому хочу» 

Упражнение «Азбука качеств» 

Упражнение «Обмен ролями» 

 

Психологические тренинги: 

 Темы психологических тренингов: 

«Волшебная страна чувств» 

«Слуга по имени Злость» 

 «Слуга по имени Интерес» 
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«Слуга по имени Обида» 

«Слуга по имени Вина» 

№ Тема Содержание               Внеклассные мероприятия 

1. «Практикум доброты и 

вежливости» 

Формирование нравственных понятий (доброта, вежливость); 

развитие адекватной самооценки и оценки поступков 

окружающих людей. 

Игра по станциям: 

«Добрые улыбки», «Сказочные герои», «Добрая фея», 

«Волшебных слов», «Внимательных ребят», «Фантазёров», 

«Доброта» 

2 «Богатырская застава» 

(совместно с 

родителями) 

Празднование 8 Марта и 23 Февраля. Папам и мальчикам 

придется пройти через трудные испытания, а мамы и девочки 

будут переживать за них, поддерживать и очень строго оценивать. 

Конкурсы: 

«Строительство заставы» 

«Исторический» 

«Шифровальный» 

«Съесть шифровку» 

«Болтун – находка для шпиона» 

«Меткий глаз» 

«Минное поле» 

«Хозяюшка» 

«Артистический» 

«Танцевальный» 

 

4 класс                Все мы разные. 

Цель в 4 классе: формирование толерантных отношений между детьми, с какими-либо 

различиями (национальными, религиозными, гендерными), развитие желания становиться лучше, 

самосовершенствоваться. 

№ Тема Содержание               Классные часы  
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1. «Душа народа к добру 

зовет» 

  

  

Способствовать развитию доброты, патриотического отношения к 

народу, к стране; гуманистических качеств и чувств 

Знакомство с ритуалами приветствия, принятыми у разных 

народов. Игровой тренинг. 

2 «Рукопожатие или 

поклон» 

Защита проектов учащихся об истории этикета разных народов. 

3 «Уникальность 

каждого» 

Защита проектов учащихся о национальных традициях разных 

народов. 

4  «У нас не так» Защита проектов учащихся о национальных традициях русского 

народа. 

Коммуникативные тренинги 

«Мир вокруг меня» 

Упражнение «Моя этническая принадлежность» 

Упражнение «Разноцветный мир» 

Упражнение «Аукцион идей» 

Упражнение «Мой враг – мой друг». 

                                                   Психологические игры 

«Таинственный друг» 

«Сердце класса» 

№ Тема Содержание .                  Внеклассное мероприятие 

 

1. «Моя семья – моя 

радость» 

Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и школы, 

воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, 

гордости за свою семью, сплочение классного коллектива; 

Конкурсная программа: 

1.«Семейный портрет» 

2. «Народная мудрость гласит» 

3. «Домашнее задание» 

4. «Знаю ли я своего ребёнка?» 

5. «Устами младенца» 
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6. «Кулинарный» 

7. «Дом моей мечты» 

8. Подведение итогов. Чаепитие. 

 

7.4. Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования     

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  - снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;                                                          

-  снижение уровня заболеваемости школьников;                                                                                                            

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей);                                                                                                                              

-  следование  социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- оценка  соответствия мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

7.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры обучающихся:  

 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

 

 Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического 

здоровья обучающихся их физического развития. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 

 Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 



245 
 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя:  

 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

 

Критерии здоровья:  

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

1. Организация 

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, 

1 уровень – ярко  

выраженный 

 

 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и 
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конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

 

 

 

 

2 уровень - 

слабо  выраженный 

 

 

 

3 уровень  - 

невыраженный 

других мероприятий, выполняет 

правила ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам 

класса, нарушает правила. 

2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень – ярко  

выраженный 

 

 

 

 

2 уровень - 

слабо  выраженный 

 

 

 

 

3 уровень  - 

невыраженный 

- Понимает необходимость 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

-К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры 

или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

- Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

- Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

- Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

- Особенности физического развития младших школьников. 
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      2 класс: 

- Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

- Основные принципы режима для младшего школьника. 

- Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

- Гигиена питания. 

     3 класс: 

     - Физическое воспитание детей в семье. 

     - Закаливание. 

     - Активный отдых младших школьников. 

     - Компьютер в жизни ребенка. 

 

     4 класс: 

     - Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

     - Профилактика бытового травматизма. 

     - Профилактика пищевых отравлений. 

     - Профилактика уличного травматизма. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 

питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков. 

 

Еженедельно 

 

Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение уроков на 

свежем воздухе.  

 

Ежемесячно 

 

Консультационные встречи с родителями. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Один раз в 

полугодие 

 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

 

Один раз в 

год 

 

Дни открытых дверей (для родителей). 

 

Один раз в 

 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 
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год повышения иммунитета. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Класс 

 

Содержательные линии 

 

1 класс 

 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

 

3 класс 

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

Использование возможностей УМК «Школа России» в формировании у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности с помощью 

образовательных программ УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и 
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соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Ориентируясь на планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о 

правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. Изучая 

тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во 2 классе, изучая раздел «Природа», обучающиеся разрабатывают экологические 

знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмѐм под защиту» узнают о редких растениях и животных своего региона. В разделах 

«Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, 

безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, 

учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящѐнные экологии: «Что такое 

экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой 

рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми 

проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и 

национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», 

«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня 

научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у 

четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчѐркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные 

знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. Д.). 

С 1 по 4 класс предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) 

природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». Большую роль 

играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые 

посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 
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При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика человека, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках технологии прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В содержании учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) в 

учебниках содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 класс), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

 (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других (2 

класс). 

В содержании учебного предмета «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 

классы) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы учебников, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК «Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в     системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В содержании учебного предмета «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд 

тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 
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есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

В содержании учебного предмета «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица 

с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В содержании учебного предмета «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 

классы) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

 

2. Программа коррекционной работы. 

 

В МБОУ СШ №73 в целях реализации права каждого человека на образование 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Программа  направлена на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: 

-  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии  с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными  

отребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-  формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ. 
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8.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательной организации и освоение ими ООП НОО 

 

Направление 

индивидуально- 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Перечень 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание реализации 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление 

обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, на основании 

комплексного сбора и 

анализа диагностической 

информации от 

специалистов различного 

профиля, мониторинга 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися 

Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП НОО; проведение 

комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ОВЗ, выявление 

их резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

ребенка; изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП НОО. 

Сроки реализации – 4 неделя августа – 1-2 недели сентября учебного года 

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечение коррекции и 

компенсации недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся, развитие 

высших психических 

функций, познавательной и 

речевой сфер, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер, 

поведенческих навыков, а 

Разработка и реализация 

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных программ; 

выбор и использование 

специальных методик, методов 

и приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными 
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также формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ОВЗ 

потребностями обучающихся с 

ОВЗ; организация и 

проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей в 

обучении; коррекция и 

развитие высших психических 

функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой 

сфер; развитие и укрепление 

личностных установок, 

формирование адекватных 

форм утверждения 

самостоятельности, личной 

автономии; формирование 

способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции; развитие 

компетенций, необходимых 

для продолжения образования; 

совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Консультативная 

работа 

Обеспечение 

единства в 

понимании и 

реализации 

системы 

коррекционной 

работы с 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных 
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обучающимися с 

ОВЗ всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

отношений; консультирование 

специалистами по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания 

примерных образовательных 

программ по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной деятельности; 

консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Разъяснение 

участникам 

образовательных 

отношений 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ, особенностей 

организации и 

содержания их 

обучения и 

воспитания. 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников; 

различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы); 

проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Лечебно-

оздоровительная работа 

Реализация комплексной 

системы лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Осуществление лечебно-

профилактических 

мероприятий с обучающимися 

с ОВЗ: физиотерапевтическое 

лечение, вакцино-

профилактика, витаминизация 

и другое. 

Сроки реализации – сентябрь-май месяцы учебного года 
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8.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответ-

ственные 

Диагностическая работа 

Комплексное обследование: медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Объективные 

диагностические данные 

для определения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся с 

ОВЗ 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями 

(законными 

представителями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся с 

ОВЗ 

сентябрь Специалис

ты ПМПК 

Классные 

руководит

ели 

Медицинс

кая сестра 

ОО Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика 

Провести 

первичную 

диагностику в 

целях 

формирования 

групп 

обучающихся с 

ОВЗ для 

коррекционной 

работы 

Формирование: банка 

данных обучающихся с 

ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы, 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей), 

беседы с педагогами 

сентябрь Специалис

ты ПМПК 

Классные 

руководит

ели 

Медицинс

кая сестра 

ОО 

Учитель-

логопед Мониторинг успешности освоения ООП ООО, мониторинг динамики развития 

Анализ причин 

трудностей в 

освоении 

обучающимися с 

ОВЗ ООП НОО 

(достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО) 

Получение объективных 

данных об уровне 

сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся с ОВЗ, 

анализ выполнения 

работ 

конец 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметни

ки 

Заместител

ь 

директора 

по УР 
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Мониторинг 

результативности 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Получение объективных 

данных о результатах 

индивидуально-

ориентированных 

мероприятиях по 

коррекции недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей), 

беседы с педагогами 

конец 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметни

ки 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Специалис

ты ПМПК 

Медицинс

кая сестра 

ОО 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение 

оптимальных 

коррекционных 

программ, 

методов и 

приемов 

коррекционной 

работы с учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ, 

формирование 

групп 

обучающихся с 

ОВЗ для 

коррекционной 

работы 

Формирование в ОО банка 

коррекционных программ, 

методов и приемов работы 

с обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные рабочие 

программы, включающие в 

себя индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия для работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

программ 

воспитательной работы 

с классом, 

включающих 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

мероприятия для 

обучающихся с ОВЗ, 

соответствующих 

актуальному уровню 

развития обучающихся 

с ОВЗ 

сентябрь Учителя-

предметни

ки 

Классные 

руководит

ели 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Специалис

ты ПМПК 

Медицинс

кая сестра 

ОО 
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Проведение ИГКЗ 

с обучающимися с 

ОВЗ 

Коррекция недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся ОВЗ 

Реализация 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметни

ки 

Классные 

руководит

ели 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Учитель-

логопед 
Консультативная работа 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

основным 

направлениям 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

классами, сотрудниками 

ОО; единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуально-

групповые 

тематические 

консультации 

по 

отдельному 

графику в 

сентябре 

Специалис

ты ПМПК 

Консультирование 

педагогов по 

выбору 

оптимальных 

индивидуально-

ориентированных 

методов обучения 

и воспитания, 

коррекции и 

компенсации 

недостатков 

общего 

недоразвития у 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Индивидуально-

групповые 

тематические 

консультации 

сентябрь, по 

запросу 

педагогичес

ких 

работников 

Специалис

ты ПМПК 
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Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекции и 

компенсации 

недостатков 

общего 

недоразвития у 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Индивидуально-

групповые 

тематические 

консультации 

начало 

каждой 

четверти, по 

запросу 

родителей 

Специалис

ты ПМПК 

Классные 

руководит

ели 

(законных 

представит

елей 

Информационно-просветительская работа 
Проведение серии 

лекториев, 

семинаров для 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

особенностей 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по вопросам 

инклюзивного 

образования; организация 

методических мероприятий 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

1 раз в 

четверть 

Специалис

ты ПМПк 

Классные 

руководит

ели 

Заместител

ь 

директора 

по ПВ 

Проведение 

открытых 

педагогических 

форм в урочной и 

внеурочной 

деятельности, в 

которых 

совместно 

участвуют 

обучающиеся с 

ОВЗ и 

обучающиеся с 

нормативным 

развитием 

Демонстрация 

обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в освоении 

ООП НОО; понимание 

участниками 

образовательных 

отношений особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их 

ограничений и 

потенциальных 

возможностей 

Открытые 

педагогические формы 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

1 раз в 

четверть 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Учителя-

предметни

ки 

Классные 

руководит

ели 

Педагоги 

ДО 

Лечебно-оздоровительная работа 
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Контроль за 

соблюдением 

норм и 

требований 

СанПин в ОО 

Соответствие условий 

реализации ООП НОО 

нормам и требованиям 

СанПин 

Смотры учебных 

кабинетов и др. 

помещений ОО 

2 раза в 

течение 

учебного 

года 

Директор 

ОО 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

Инженер 

по ОТ и ТБ 

Заместител

ь 

директора 

по УР Проведение 

медицинских 

осмотров 

обучающихся 

Профилактика 

заболеваемости среди 

обучающихся с ОВЗ 

Плановый 

медицинский осмотр 

(ы) 

по 

отдельному 

графику 

Медицинс

кий 

работник 

ОО 

Классные 

руководит

ели 

Организация 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

участников 

образовательных 

отношений 

Знание участниками 

образовательных 

отношений СанПин и 

соблюдение их в урочной и 

внеурочной деятельности 

Информационные 

мероприятия 

по 

отдельному 

графику 

Инженер 

по ОТ и ТБ 

Классные 

руководит

ели 

Медицинс

кий 

работник 

ОО 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Системы общешкольных и 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

формированию навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Общешкольные КТД 

КТД в классах 

в течение 

года 

Заместител

и 

директора 

по ВР и 

ПВ 

Классные 

руководит

ели 

Педагоги 

ДО 

 

8.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей                                                                    

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в отдельном общеобразовательном классе (группе) 

для детей с ОВЗ или совместно с нормативно развивающимися обучающимися в 
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общеобразовательном классе. При обучении детей с ОВЗ в отдельном классе (группе) или 

совместном обучении с нормативно развивающимися сверстниками в ОО разрабатывается 

отдельный документ – адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа начального общего образования (далее – АООП НОО). 

Основанием для разработки АООП НОО является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО-ОВЗ). 

 

Специальные условия предполагают: 

- безбарьерную среду их жизнедеятельности,  

- использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, 

- ипользование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

8.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

 Для реализации Программы в МБОУ СШ №73 создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное 

психолого-медико-социальное    сопровождение и поддержка обучающихся с

 ОВЗ  обеспечиваются специалистами МБОУ СШ №73 (классными руководителями, 

медицинской сестрой, педагогом-психологом,  учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами, а также ее уставом. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов МБОУ СШ №73, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №73 

осуществляются медицинской сестрой ОО и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. 

Так, медицинская сестра может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества медицинская сестра 

осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а 

также с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 Психологическую поддержку для учащихся с ОВЗ оказывает педагог-психолог МБОУ СШ 

№73. Направления работы психологической службы: 
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- Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.                                              

– Проведение диагностических срезов у учащихся с ОВЗ.                                                                                        

– Психо-профилактика школьной и социальной дезадаптации.                                                                            

– Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса 

посредством индивидуальных консультаций.                                                                                                                               

– Индивидуальные и групповые психо-коррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, 

бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса. 

 Логопедическое сопровождение ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе играет 

важную роль в коррекционной работе. Логопедическое сопровождение осуществляется с целью 

оказания помощи в освоении общеобразовательных программ (особенно по русскому языку и 

чтению). 

Основной  задачей в коррекционно-развивающей работе  является  создание 

оптимальных  условий  для  развития  эмоционального, интеллектуального и речевого  потенциала 

ребёнка. 

Цель логопедического сопровождения ребенка с ОВЗ: 

- выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, 

способствующих успешной адаптации и интеграции его в социуме. Для этого учителем-логопедом 

составляется перспективный план работы, в котором отмечаются этапы и последовательность 

работы, ее содержание и сроки прохождения каждого этапа. 

 

Основная задача логопедического сопровождения – предупреждение неуспеваемости, 

обусловленной различными речевыми нарушениями. 

 

 Педагогическое сопровождение. 

 Педагог  должен быть знаком с особенностями развития детей с ОВЗ. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, правильно интерпретировать 

рекомендации  специалистов, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Согласно физическим возможностям 

и умственным потребностям ребенка с ОВЗ педагог создает и использует в своей работе АОП. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики.  

 

8.5. Планируемые результаты 

1.  Повышение уровня общего развития обучающихся;                                                                                                     

2.  Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;                                                                             

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;                                                              

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;                                                                             

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

9. Учебный план начального общего образования 

МБОУ СШ № 73  г. Архангельска. 

 Учебный план  начального общего образования (1-4 классы) МБОУ СШ № 73                                 

г. Архангельска составлен для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Он обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями).  

 Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

 

Основная часть учебного плана: 

недельный и годовой учебные планы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы         

Классы  

Количество часов в неделю/год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

20/ 

675 

Литературное чтение 

 

4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

3/ 

102 

15/ 

506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/ 

68 

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском языке) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/ 

68 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

- 2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

6/ 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

16/ 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/ 

66 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

8/ 

270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светская 

этика 

- - - 1/ 

34 

1/ 

34 

Искусство Музыка 

 

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

4/ 

135 

Изобразительное 1/ 1/ 1/ 1/ 4/ 
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искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 

 

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

4/ 

135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2/ 

66 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

8/ 

270 

ИТОГО: 

 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования   СанПиН)                           

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 

 

Пояснительная записка 

1. Реализация учебного плана  начального общего образования  направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе:   

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения понимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

-универсальных учебных действий;  

-познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащегося, состав и структуру 

обязательных предметных областей и предметов в 1-4 классах. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 
Основные задачи начального общего образования: развитие личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 
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2. Сроки освоения образовательных программ 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

3. Дидактическая система 

Начальное общее образование для учащихся 2-4 общеобразовательных классов реализуется по 

учебно-методическому комплексу «Перспектива» (руководители  комплекта В.В. Козлов, Н.Д. 

Никандров, А.М. Кондаков). Учащиеся 1-х классов занимаются по учебно-методическому комплексу 

«Школа России» (руководитель  комплекта А.А. Плешаков). 

4. Режим работы образовательного учреждения. 

 начало учебного года с 02 сентября 2019 года; 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189, с внесенными изменениями №3  от  24.11.2015г № 81  

устанавливается: 

 продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель во 2 – 4 классах; 

 в  1 классе - 33 недели в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

 для учащихся 1 - 4 классов  установлена 5-дневная учебная неделя   в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.5, Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 73»  

 Продолжительность урока в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.9 для 

обучающихся 2-4 общеобразовательных классов 45 минут, за исключением 1 класса, в 

котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821 -10. С 

целью реализации «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). В адаптационный период у первоклассников 

после третьего урока проводится динамическая пауза, продолжительностью 40 минут. Время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми.  

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий в соответствии п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

 

6. Особенности обязательной части учебного плана  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя состав и 

структуру обязательных предметных областей: 

N   

п/п  

Предметные    

области      

Предметы  Основные задачи реализации содержания        
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1   Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

Русский язык  

 

Литературное 

чтение   

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.        

2   Родной (Русский) 

язык 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Родной  Русский 

язык  

 

Литературное 

чтение  на родном 

языке (русском) 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.        

3. Иностранный язык Английский  язык 

Немецкий язык 

Формирование дружелюбного отношения  и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4   Математика и     

информатика      

Математика   

 

Развитие математической речи, логического и         

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной        грамотности                                         

5   Обществознание и 

естествознание   

(окружающий мир) 

Окружающий мир  Формирование уважительного отношения к семье,      

населенному пункту, региону, России, истории,      

культуре, природе нашей страны, ее современной     

жизни. Осознание ценности, целостности и           

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем.  

Формирование модели безопасного поведения в         

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование  

психологической культуры и компетенции для   

обеспечения эффективного и безопасного        

взаимодействия в социуме.                            

6   Основы духовно-  

нравственной     

культуры народов 

России           

Основы 

религиозных 

культур и светская 

этика 

Воспитание способности к духовному развитию,        

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование  первоначальных представлений о 

светской этике, об  отечественных традиционных 

религиях, их роли в     культуре, истории и 

современности России            
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7   Искусство        Музыка  

Изобразительное 

искусство   

Развитие способностей к художественно-образному,   

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений   изобразительного и музыкального 

искусства,  выражению в творческих работах своего 

отношения к   

окружающему миру                                    

8 Технология       Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности  для практического решения 

прикладных задач с       использованием знаний, 

полученных при изучении     других учебных 

предметов, формирование             первоначального 

опыта практической                  

преобразовательной деятельности                     

9 Физическая       

культура         

Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному        

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных    умений саморегуляции средствами 

физической         культуры. Формирование установки 

на сохранение и    

укрепление здоровья, навыков здорового и            

безопасного образа жизни                            

 

 Основы религиозных культур и светской этики  проводятся в 4 классах 1 час в неделю.  Предмет 

включает в себя следующие модули: «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» (п.12.4 ФГОС НОО). Принятие решения о 

записи ребёнка на изучение определённого модуля без согласия его родителей (законных 

представителей) не допускается. Результаты выбора зафиксированы протоколами родительских 

собраний и заявлениями родителей (законных представителей) о выборе определённого модуля 

для обучения своего ребёнка.  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю/год 

1-е классы – 33недели, 2-4 классы - 34 недели 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский 

язык 

 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

45/ 

1520 

Литературн

ое чтение 

4/ 

132 

4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

3/ 

102 

3/ 

102 

34/ 

1148 
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Родной 

(Русский) 

язык 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной  

Русский 

язык  

 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

4,5/76

,5 

Литературн

ое чтение  

на родном 

языке 

(русском) 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/1

7 

4,5/76

,5 

Иностранный 

язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык, 

немецкий 

язык) 

- - 2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

12/ 

476 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

 

4/ 

132 

4/ 

132 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

4/ 

136 

36/ 

1216 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружающ

ий мир 

2/ 

66 

2/ 

66 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

18/ 

608 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозны

х культур и 

светская 

этика 

- - - - - - - 1/ 

34 

1/ 

34 

2/ 

68 

Искусство Музыка 

 

1/ 

33 

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

9/ 

304 

Изобразите

льное 

искусство 

1/ 

33 

1/ 

33 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

9/ 

304 

Технология Технология 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 9/ 
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 33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/ 

66 

2/ 

66 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

2/ 

68 

18/ 

608 

ИТОГО: 

 

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

203/ 

6860 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

(требования   СанПиН)                           

21/ 

693 

21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

203/ 

6860 

 

8. Формы проведения промежуточной аттестации  

 На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой 

в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности. В декабре – родной русский язык, в апреле-мае – все остальные предметы, курсы, 

курсы внеурочной деятельности согласно учебному плану. 

Формы промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

Предметы Классы 

1 А 

 

1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

Русский язык 

 

Диктант  Диктант Диктант Диктант Диктант Диктант Диктан

т 

Диктан

т 

Литературное 

чтение 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной язык 

русский 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 
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русском 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

 

- - Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Математика  

 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Окружающий 

мир 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

ОРКСЭ 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Изобразительно

е искусство 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Технология 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

 

Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

 

10. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию 

и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;                                                                                                                                                                          

- оказание помощи в поисках «себя»;                                                                                                                                       

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;                                                                                                                                       

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;                                   
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- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;                                                                  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;                                                  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;                                                         

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

1. Принцип учѐта потребностей обучающихся и их родителей.  

2. Принцип преемственности.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию всех направлений.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы.  

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена 

на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной 

образовательной программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

План внеурочной деятельности 

в МБОУ СШ № 73 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

курса 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю итого 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Духовно – нравственное направление 

1 «Сполохи» объединение  1        1 

Общекультурное направление 

2 «Умелые 

ручки» 

студия     1    1 

Общеинтеллектуальное направление 

3 «Умники и 

умницы» 

научное 

общество 

  1      1 

Социальное направление 

4 «Хочу все 

знать» 

клуб        2 2 

Спортивно-оздоровительное 
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Расписание занятий на 2019-2020 учебный год 

День недели 1а 2а 3а 4б 

Понедельник  

 

  Клуб             

«Хочу все 

знать» 

14.10-14.55 

Руководитель 

Соколова О.В. 

Вторник  

 

 

 Студия                   

«Умелые 

ручки» 

14.10-14.55 

Руководитель 

Рыбина Н.А. 

 

Среда Объединение 

«Сполохи» 

12.25-13.10 

Руководитель 

Кузнецова Е.С. 

   

Четверг  

 

 

  Клуб                        

«Хочу все 

знать» 

14.10-14.55 

Руководитель 

Соколова О.В. 

пятница 

 

 

 

 

Научное 

общество 

«Умники и 

умницы» 

13.30-14.15 

Руководитель 

Поздеева И.А. 

  

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

«Сполохи» Тест         

«Умники и 

умницы» 

  Тест       

«Умелые ручки»     Тест     

«Хочу всё 

знать» 

       Тест  
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11. Календарный учебный график. 

1. Начало учебного года 02.09.2019 

2. Продолжительность 

учебной недели 
класс количество дней                                       

в учебной неделе 

1 5- дневная учебная неделя 

2-4 5- дневная учебная неделя 

3. Окончание                    

учебного года 
класс дата количество недель 

1 (5-дневная) 28.05.2020 33 

2-4 (5-дневная) 28.05.2020 34 

4. Продолжительность 

четвертей 

1 четверть 

9 недель 

2 четверть 

7 недель 

3 четверть 

10 недель 

4 четверть 

8 недель 

Итого 

34 недели 

5. Каникулы класс период количество дней 

Осенние 1-4 05.11.2019-10.11.2019 6 дней 

Зимние 1-4 30.12.2019-08.01.2020 10 дней 

Дополнительные 1 24.02.2020-01.03.2020 7 дней 

Весенние 1 23.03.2020-29.03.2020 7 дней 

2-4 23.03.2020-29.03.2020 7 дней 

Летние 1 с 29.05.2020 не менее 8 недель 

2-4 с 29.05.2020 не менее 8 недель 

ИТОГО 2-4 классы – 23 дня 

1 класс – 30 дней 

6. Сроки промежуточной 

аттестации 

10.12.2019-24.12.2019 

13.04.2020-15.05.2020 
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12. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

12.1 Имеющиеся условия. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: описание кадровых, 
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно - 
образовательных условий и ресурсов       

Кадровые условия реализации ООП НОО  МБОУ СШ № 73 г. Архангельска. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования  МБОУ СШ № 73 составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 

- школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на 

обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий; 

- классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании; 

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся; 

- медицинский работник (по договору с ГБУЗ городская поликлиника № 1) обеспечивающий 

первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

-информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование информационной 

структуры образовательного учреждения. 
 

Начальная школа МБОУ СШ № 73 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным планом 

общеобразовательной школы. Штат педагогических работников начальной школы составляет 8 

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной и 
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составляет 21 час в неделю. Педагогические работники МБОУ СШ № 73 имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически проходят курсы повышения квалификации при АО ИОО. 

Сведения о педагогах 

ФИО Образовани

е 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Стаж 

работы 

Курсы повышения 

квалификации (дата, тема, 

количество часов) 

Брагина 

Евдокия  

Александровна 

 СЗД  Проектирование уроков в 

начальной школе с 

позиции системно-

деятельностного подхода. 

28.01.2019 - 

01.02.2019(очно), 40 часов 

Организация деятельности 

классного руководителя в 

условиях стандартизации 

образования 

27.09.2018 - 

29.11.2018(очно), 40 часов 

Ивонцына 

Наталья 

Витальевна 

Среднее - 

специально

е 

СЗД   

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

высшее 1кв. 

категор

ия 

 Проектирование уроков в 

начальной школе с 

позиции системно-

деятельностного подхода. 

28.01.2019 - 

01.02.2019(очно), 40 часов 

Организация деятельности 

классного руководителя в 

условиях стандартизации 

образования 

27.09.2018 - 

29.11.2018(очно), 40 часов 

Поздеева Ирина 

Альбертовна 

высшее 1кв. 

категор

ия 

 "Финансовая грамотность" 

дополнительная 

профессиональная 

программа. 21.11.2017-

01.12.2017, 72 часа 

Рыбина Наталья  высшее 1кв. 

категор

 ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного 
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Александровна ия занятия в начальной школе. 

13.05.2019 - 

16.05.2019(очно); 32 часа 

Маркова Тамара 

Александровна 

высшее СЗД  Организация деятельности 

классного руководителя в 

условиях стандартизации 

образования 

27.09.2018 - 

29.11.2018(очно), 40 часов 

Соколова Ольга 

Васильевна 

высшее СЗД  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 «Логопедия» 3 сессии                                

I - 12.03-07.04.2018 

II - 10.09-06.10.2018 

III - 12.11-12.12.2018 

Тырон Светлана 

Ивановна 

Среднее - 

специально

е 

1  ФГОС НОО. Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий учащихся 

12.11.2018 - 

21.11.2018(очно), 72 часа 

"Финансовая грамотность" 

дополнительная 

профессиональная 

программа.                                      

21.11.2017-01.12.2017,                        

72 часа 
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Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг( выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантии граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, 

внеурочная деятельность);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (мультимедийные проекторы, интерактивные доски, МФУ и 

т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы 

умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры);                                                                                                   

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии);  

  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, школьные доски, настенные доски 

для объявлений и т.д 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить:  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;                                                        

 природосообразность обучения младших школьников;                                                                                  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;                                         
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 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

Информационно-образовательные  условия обеспечения реализации ООП НОО 

 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования.  

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО.                                                                                                                    

 Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.                                                                                                  Библиотека школы 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, имеет электронные приложения к учебникам, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СШ № 73 имеются  

  8 кабинетов начальных классов;                                                                                                                             

- кабинеты № 7, 11,12 оснащены интерактивными  досками, мультимедийными проекторами, 

МФУ                                                                                                                                     - кабинеты № 

8,10,13  оснащены мультимедийными проекторами, демонстрационными  экранами,                                                                                                                                                                                           

- кабинеты № 9,13  демонстрационным оборудованием не оснащены; 

  актовый зал на 100 посадочных мест, оснащенный мультимедийным проектором, 

демонстрационным экраном, усилителями звука, микрофонами; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем; 

  спортивный зал; 

  столовая  на 150 посадочных мест для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи,  что обеспечивает  возможность организации качественного горячего 

питания 

  2 оборудованных медицинских кабинета; 

  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

 для организации учебного процесса с детьми-инвалидами оборудованы пандус,  места личной 

гигиены (туалет), расширены дверные проемы в 1 кабинете начальной школы и в актовом зале, 

  спортивно – игровые площадка  с футбольным полем и спортивным оборудованием, 
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  территория общеобразовательного учреждения озеленена, но не  ограждена забором. 

Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения                               

реализации ООП НОО. 

 Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения является 

взаимодействие всех субъектов начального общего образования: педагога-психолога, 

социального педагога, методической службы, учителей начальных классов, специалистов 

школы. Такое взаимодействие обеспечивает:                                                                 

комплексность в определении и решении проблем каждого субъекта начального 

образования, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;                                                                                                                                                  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;                                                               

 многоаспектный анализ всех сторон педагогической деятельности;                                                         

 психологическое сопровождение родительской общественности  

 Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, 

проблемы организации образовательной деятельности, оказать помощь родителям по 

организации обучения младших школьников. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов  это консилиумы и психолого-

педагогическая служба сопровождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей в условиях ФГОС НОО.  

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает:                                                                                                                                               

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 

детей.                                                                                                                                             

 Структура психолого-педагогического обеспечения:                                                                         

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии;                                                                                                                                               

 обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности);                                                                                                                                       

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 



279 
 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные особенности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых занятиях);                                    обеспечение здоровье сберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);                                                                                           

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

12.2 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 вновь принимаемых на работу 

педагогов в вопросах реализации новых образовательных стандартов;                                      

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием;                                                                                    

 несовершенство механизмов оценки качества образования.  

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ №73 необходимо:  

1)  регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО;                                                                                                                               

  2)  мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;                                                                                                                                              

 3) укрепление и развитие  материальной базы школы.  

 12.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  
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Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Обучение педагогов на курсах  повышения квалификации 

при АО ИОО РО.                                                                                                                 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2.Совершенствова

ние методической 

службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.                                                                                                 

2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей.                                                                 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3. Организация 

курирования 

учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.                                                          

2. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов.                                      

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.                                                         

3. Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями.                                                                                   

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.                         

6. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса.                                            

7. Формирование у педагогов, обучающихся и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5. 

Совершенствовани

е использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.                                   
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6. 

Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического 

мышления».                                                                                            

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.                                                              

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий.                                                  

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.                                                

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.                                                      

4. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетенции учащихся.                                                         

5. Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.                                                     

2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.                                      

3. Развитие банка программно-методических 

материалов.                                                                                  

4. Создание локальной сети школы.                                               

5. Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. 

 



282 
 

12.4 Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы                                         

условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Внесение и утверждение изменений в ООП НОО 

МБОУ СШ №73 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

5. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Апрель-август  

 

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

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. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по 

мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

Сентябрь, в 

течение года 



283 
 

руководящих работников Учреждения в связи с 

введением Стандарта 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

Не реже 

одного раза в 3 

года 

5. Аттестация педагогических работников По мере 

необходимости 

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

V. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Август, апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

финансирован

ия 

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 

Ежегодно 

июнь - август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По мере 

финансирован

ия 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 

финансирован

ия 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

Постоянно 

 

 

 



284 
 

12.5 Контроль  состояния системы условий 

  Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение 

учебного года (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на 

текущий учебный год). 

Объект контроля Наличие/необхо

димо 

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

 

Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

 

Реализация плана методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с 

ориентацией на сопровождение ФГОС начального общего 

образования 

 

Материально-технические условия 

Учебные кабинеты с АРМ педагога  

Наличие игровых зон  

Помещения для внеурочной деятельности  

Мебель в соответствии с требованиями СанПин  

Проекционное оборудование  

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС  

Перечень образовательных программ и учебников  

Банк мультимедийных образовательных ресурсов  

Участие в педагогических сообществах  

Обобщение  опыта педагогов  

 

Приложения 

1.КИМЫ промежуточной аттестации с кодификатором и спецификацией 

 


