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1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа начального общего образования (далее Программа) Муни-
ципального казённого общеобразовательного учреждения Теньковская средняя школа (далее
Школа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, особенностей обра-
зовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспи-
танников, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-
разовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

В образовательной программе учтены следующие особенности школы:
 Социальное окружение школы. Роль школы в социуме.
Школа расположена в Карсунском районе Ульяновской области. Социальное окружение обра-
зовательной организации: сельский дом культуры, сельская библиотека, ФАП, почта, детская
площадка, администрация.
Взаимодействие с  учреждениями направлено на улучшение качества учебно- воспитательной
деятельности школы, в том числе профессиональная ориентация и социализация обучающих-
ся дает возможность сетевого взаимодействия при организации внеурочной деятельности
обучающихся.
Учителя школы играют большую роль в психолого- педагогическом просвещении населения.
Этому способствуют родительские собрания, педагогический всеобуч, психолого-
педагогическая приѐмная, консультации специалистов школы, регулярные встречи с жителя-
ми села.
 Сведения об обучающихся.
В 2022-2023 учебном году в школе обучалось 18 человек (2 класса-комплекта в начальном
звене и 5 классов – с 5 по 9 ). По программам начального общего образования – 11 человек (4
класса). Средняя наполняемость классов в среднем по школе составляла 2- 3  человека, в 1-4
классах- 2- 3 человека (2,75) В 2023-2024 учебном году в начальной школе 11 учащихся (2
класса-комплекта). Учебный процесс организован в одну смены. Учащиеся 1-4 классов обу-
чаются в первую смену. Режим работы школы: пятидневная рабочая неделя.
Семейные традиции находят свое отражение в воспитательной работе школы. Родители при-
нимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий гражданско- патриотиче-
ской, духовно -нравственной , спортивно-массовой направленности.
Программа разработана с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государ-
ственно-общественный характер управления школой.
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законныхпредставителей]
как участников образовательных отношений:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной дея-
тельности в образовательной организации;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Программы, установлен-
ными законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ Теньковская СШ
Права и обязанности родителей (законных представителей] обучающихся в части, касающей-
ся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной
программы, закрепляются в заключенном между ними и школой договоре, отражающем от-



ветственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образова-
тельной программы.

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов об-
разования:

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформирован-
ность познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки,отражающие индивиду-
ально–личностные позиции обучающихся;

– метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных дей-
ствий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредмет-
ными понятиями;

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В начальной школе используется традиционная система обучения по УМК «Школа
России».

Срок реализации основной образовательной программы начального общего
образования: 2023-2024 гг.

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки егоин-
дивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях спе-
циально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник про-
цесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организа-
тора учебной ситуации

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к числу
которых относятся:

– личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки
с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сфор-
мированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;

– метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и вне-
урочной деятельности универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных и
коммуникативных;

– предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или другого
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы ЗНАНИЙ и опыта, спе-
цифичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и при-
менению в практике повседневной жизни.

В соответствии со Стандартом, при получении начального общего образования реша-
ются следующие задачи:

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

–обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-



стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

–становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-
сти и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-
щественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды;

– использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-
боты;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды города.

Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной программы.
Стандарт направлен на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего образования;
– духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся, становление ихграж-

данской идентичности как основы развития гражданского общества;
– преемственности основных образовательных программ;
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследиямногонаци-

онального населения Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности
получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценно-
стями и культурами разных народов России;

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях много-
образия образовательных систем и видов образовательных учреждений;

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе по-
средством развития форм государственно–общественного управления, расширения права
выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки зна-
ний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной дея-
тельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательногоучре-
ждения;

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися Обра-
зовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных органи-
заций, функционирования системы образования в целом;

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образо-
вательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях, – одаренных детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.



Основные принципы образовательной программы :
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, иду-

щего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,эмо-
циональное, духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каж-
дого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить
самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предме-
тов с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также формиро-
вания универсальных УУД.

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование универ-
сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в усло-
виях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений ра-
ботать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и про-
думанная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно–популярных
и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать
в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомо-
го, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиноче-
стве и без контроля, а как работа по самообразованию).

4 .Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адек-
ватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной(ба-
зовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощисо
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить
свои знания (по сравнению с базовыми).

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (кон-
кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего
(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровне-
вое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает
прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение кпройденному
материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК иподачи мате-
риала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в
том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для
очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка бази-
руется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,соблюде-
нию режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамиче-
ские паузы, экскурсии на природу.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МКОУ Теньковская СШ организуется в соответствиии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального об-



щего образования по направлениям:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное.
Используются различные виды деятельности:
- игровая,
- познавательная,
- досугово-развлекательная,
- художественное творчество,
- социальное творчество,
- спортивно-оздоровительная деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется в различных формах: экскурсии, кружки,сек-

ции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию дея-
тельности обучающегося на добровольной основе в соответствии с выбором участников об-
разовательных отношений.

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются об-
щешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, школьная спортивная
площадка.

Основная образовательная программа начального общего образованияпредусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными по-
требностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-
сти, в том числе социальной практики с использованием возможностей организаций допол-
нительного образования, диагностики и мониторинга развития учащихся, консалтинговой
деятельности, психологического сопровождения детей с «синдромом раннего развития» и
одаренных детей;

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического
творчества и проектно–исследовательской деятельности через различные формы организа-
ции внеурочной деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласова-
ния деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;

– использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного развивающего
обучения;

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.

Состав участников образовательных отношений
В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательной организации, родители (за-



конные представители) обучающихся, попечительский совет.
Программа является нормативно-управленческим документом Школы, направленным

на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Школы, реализацию соци-
альных требований к образованию на современном этапе.

Основные нормативные документы:
Конституция РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Национальная доктрина развития образования до 2025 года;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования (приказ Минобразования РФ от 6 октября 2009 г. № 373)
. Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержден-

ная приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.
Устав МКОУ Теньковская СШ;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28. 09. 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и мо-

лодежи»
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта
2027 г.

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа
языков народов Российской Федерации»

Программа адресована:



Учащимся и родителям  для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности Школы;
 для определения сферы ответственности за достижения
результатов Школы, родителей и обучающихся и возможно-
стейдля взаимодействия.

Учителям  для углубления понимания смыслов образования и в каче-
стве ориентира в практической образовательной деятельно-
сти.

Администрации  для координации деятельности педколлектива Школы по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП;
 для регулирования взаимоотношений субъектовобразова-
тельного процесса (педагогов, учеников, родителей,админи-
страции и др.).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируе-
мые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется совре-
менным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система лич-
ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.Личностные результаты
включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а
также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее соци-
альной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Мета-
предметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-
никативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность
изучения учебных предметов, а такжестановление способности к самообразованию и само-
развитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обуча-
ющиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средствами,которые помогают обучающимся применять знания как в типо-
вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.



В специальном разделе программы начального общего образования характеризуетсяси-
стема оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом
направлении служат "Рекомендации для системы общего образования по основным подходам
к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных органи-
зациях", подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки РФ.

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать
образовательную среду. Все особенности ее конструирования прописываются в организаци-
онном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные меро-
приятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства,
музыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической куль-
турой и спортом и т.п.
1.2.1. Содержание и структура планируемых результатов

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представля-
ют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельности и

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов по выбору, а также для системы оценки качества освоения обу-
чающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Требования к результатам освоения основных образовательных программ включают в
себя три группы результатов – личностные. метапредметные, предметные.

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательной
деятельности мотивация, познавательные потребности, а также система ценностных отноше-
ний обучающихся – к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образо-
вательной деятельности и её результатам.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональ-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности 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,социаль-
ной справедливости и свободе;

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

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными ду-
ховным ценностям.

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе
нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности (универсальные
учебные действия - УУД).

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах учебно- познаватель-
ной, коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД применяются при выполнении
предметных учебных задач и при решении реальных познавательных или практических за-
дач в различных областях человеческой деятельности. Выделяется четыре основных вида
универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:

Познавательные УУД:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения познавательных задач;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета.

КоммуникативныеУУД:
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-



вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемыевеличины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;

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;

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

РегулятивныеУУД:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

К предметным результатам относятся результаты освоения учебных программ, которые
выражаются в усвоении обучаемыми конкретных знаний, умений и навыков, опыта решения
проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, отражают:

Русский язык:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

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;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-
ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзна-
ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Предметные результаты изучения русского языка.



К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; ха-
рактеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданнымпара-
метрам;
производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без
транскрибирования);
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё»,
«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными;
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные
слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс;
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к
словам разных частей речи;
распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи);опре-
делять значение слова в тексте;
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существи-
тельных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с удар-
ными окончаниями;
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага-
тельных: род, число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соот-
ветствии с падежом, числом и родом имён существительных;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-
лать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-
шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени
– по родам;
распознавать личные местоимения (в начальной форме);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;разли-
чать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова;
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правопи-
сания;
находить и исправлять ошибки по изученным правилам;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации про-
стые выводы (1–2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на опреде-
лённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержа-



щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речево-
го этикета;
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, сою-
зов «и», «а», «но»);
определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их
смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному
плану;
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в
процессе решения учебных задач;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающий-
ся научится:

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать
язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-
ритмом);
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по
контексту;
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по
комплексу освоенных грамматических признаков;
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж;
проводить разбор имени существительного как части речи;
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе),
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические при-
знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущемвре-
мени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов в тексте;
различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;разли-
чать распространённые и нераспространённые предложения;
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными
членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-



стых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, со-
стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные слож-
ные предложения без называния терминов);
производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-
ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания
имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на
«-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также
кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го
лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными
членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов;
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правопи-
сания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам;
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать
языковые средства в ситуации общения;
строить   устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений),
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретнойси-
туации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие);
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с
использованием темы или основной мысли;
корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпрети-
ровать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное
чтение в соответствии с поставленной задачей;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числаверифици-
рованных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

Литературное чтение:

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

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; формиро-
вание потребности в систематическом чтении;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-



ственную оценку поступков героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Предметные результаты изучения литературного чтения.
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-
ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-
ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений;

различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным ихудожественным тек-
стам;

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки,
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-
дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приво-
дить примеры произведений фольклора разных народов России;

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать
тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, вы-
являть связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный,
цитатный);

характеристика героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев,
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка-
ми, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их
поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение ав-
тора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения геро-
ев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; нахо-
дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств худо-
жественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить мо-



нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических ипунктуацион-
ных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ
примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-
зоды из произведения;

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушан-
ного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), кор-
ректировать собственный письменный текст;

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; со-
чинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение

прочитанного произведения;
ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные обра-

зовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе

обучающийся научится:
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей,
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-
но-этических понятиях в контексте изученных произведений;

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений;

различать художественные произведения и познавательные тексты;
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения;
различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки,

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), при-
водить примеры произведений фольклора разных народов России;

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы
России и стран мира;

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий,
эпизодов текста;

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характе-
ристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствамигероев,



сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (поанало-
гии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; нахо-
дить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пей-
зажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков
героев;

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; нахо-
дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-
сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить мо-
нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формули-
ровать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой
ответ примерами из текста;

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно)
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-
тьего лица;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-
ровать небольшие эпизоды из произведения;

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи;

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; со-
чинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-
ложений);

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,
оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-
пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнитель-
ной информации в соответствии с учебной задачей.

Иностранный язык:

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя-
ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-
вистического кругозора;

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-
лором и доступными образцами детской художественной литературы.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по



отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
Коммуникативные умения.Говоре-
ние:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- рас-
спрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зритель-
ными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, приня-
того в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседни-
ка);
создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ)
в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными
опорами;
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными
опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз).
Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-
териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашивае-
мой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языко-
вой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования –
до 1 минуты).
Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-
териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пони-
мание прочитанного;
читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-
никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).



Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
страна проживания, любимые занятия и другие;
писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством
с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
Языковые знания и навыки. Фонетиче-
ская сторона речи:
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных,
двусложных и многосложных словах (international, night);
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения, апостроф).
Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на
первом году обучения;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-
вообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения
(football, snowman).
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения вот-
рицательной форме (Don’t talk, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to
be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to
like/enjoy doing something;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; распо-
знавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильныеглаголы в
Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных
(общий и специальный вопрос) предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном
падеже (Possessive Case);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном
падеже;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that –
those;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose,
why;



распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–
100);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to
(We went to Moscow last year.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of,
behind;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-
глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством);
кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по
отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:
Коммуникативные умения. Говоре-
ние:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- рас-
спрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого со-
беседника);
вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключе-
вых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого
этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника;
создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повество-
вание/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического со-
держания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз);
создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отно-
шение к предмету речи;
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными
опорами в объёме не менее 4–5 фраз.
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстра-
тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз.
Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,построен-
ные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опо-
рой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).
Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма-
териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя пони-
мание прочитанного;
читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с



пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-
ной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки
(объём текста/текстов для чтения – до 160 слов;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать
представленную в них информацию.
Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,
место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие;
писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством
с выражением пожеланий;
писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объёмсообще-
ния – до 50 слов).
Языковые знания и навыки.
Фонетическая сторона речи:
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в
конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в
предшествующие годы обучения;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло-
вообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения
(blackboard), конверсии (to play – a play).
Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повест-
вовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложениях;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future
Simple Tense для выражения будущего действия;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствова-
ния must и have to;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных
(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the)
worst);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; распо-
знавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;рас-
познавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.
Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми ван-
глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,



выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством);
знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
иметь представление о некоторых литературных персонажей;
иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

Математика и информатика:

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений;

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;

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-
ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-
рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезульта-
ты по отдельным темам программы по математике:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное

число раз (в пределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно,

в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остат-
ком (в пределах 100 – устно и письменно);

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения,
вычитания, умножения и деления;

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: дли-

ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструмен-
тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять
продолжительность события;

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая
между ними соотношение «больше или меньше на или в»;

называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;



использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опре-
деление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умноже-
ние и деление величины на однозначное число;

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-
шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ реше-
ния), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник,
многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- двух-

шаговые), в том числе с использованием изученных связок;
классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (напри-
мер, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие табли-
цы;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия
по алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);
выбирать верное решение математической задачи.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по математике:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное

число раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на од-
нозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком –
письменно (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего
2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифме-
тических действий;

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа покрите-
риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью
калькулятора;

находить долю величины, величину по ее доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость,

стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квад-
ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и
объёмом работы;



определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температу-
ру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов,
прикидку и оценку результата измерений;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-
чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полу-
ченный результат по критериям: реальность, соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными,
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные спо-
собы решения;

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность
заданного радиуса;

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, ко-
нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира
на плоскость (пол, стену);

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигу-
ры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из
двух-трех прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-
мер, контрпример;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трех-
шаговые);

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-
двум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм,

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги
алгоритма;

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-
сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

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);



развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Предметные результаты изучения окружающего мира.
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);про-
являть уважение к государственным символам России и своего региона;
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-
ностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой ис-
торией и культурой; российских центров декоративно- прикладного искусства; прояв-
лять интерес и уважение к истории и культуре народов России;
показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
различать расходы и доходы семейного бюджета;
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям,
различать их в окружающем мире;
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными
объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измери-
тельных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую
классификацию;
сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы,
выделяя их существенные признаки и характерные свойства;
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы;
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы дляобъ-
яснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксиро-
вать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективнойдеятельно-
сти обобщать полученные результаты и делать выводы;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе,
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); со-
блюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и
авиатранспорта;
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной
активности и принципы здорового питания;
соблюдать основы профилактики заболеваний;
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;соблю-
дать правила нравственного поведения на природе;
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в
мессенджерах.

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и
других народов, государственным символам России;
соблюдать правила нравственного поведения в социуме;



показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);
показывать на исторической карте места изученных исторических событий;нахо-
дить место изученных событий на «ленте времени»;
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками ипе-
риодами истории России;
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-
тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных перио-
дов, достопримечательностях столицы России и родного края;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;
проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвину-
тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с исполь-
зованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, сле-
дуя правилам безопасного труда;
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-
нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая
признак для группировки; проводить простейшие классификации;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-
вестных характерных свойств;
использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);
называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за
рубежом (в пределах изученного);
называть экологические проблемы и определять пути их решения;
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и
обществе;
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы;
соблюдать правила нравственного поведения на природе;
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах,пар-
ках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблю-
дать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и другихсред-
ствах индивидуальной мобильности;
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной
информации в Интернете;
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных
образовательных и информационных ресурсов.

Основы религиозных культур и светской этики:

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;



 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзна-
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-
дициях народов России;

осознание ценности человеческой жизни.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по ОРКСЭ:

Модуль «Основы православной культуры».
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-
щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре,
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность,по-
слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание
и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, хри-
стианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в право-
славной христианской традиции;

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций православной этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине
мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе
Христе как Спасителе, Церкви;

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет,
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-
служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича-
стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-
твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами исвящен-
нослужителями;

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Хри-
стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;



раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно-
стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,
старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей;

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (право-
славный крест) и значение в православной культуре;

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи,
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-
ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в ста-
новлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православно-
го исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче-
ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно
своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российско-
го общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-
честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловече-
ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы исламской культуры».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-
щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тра-
диции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, велико-
душие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремлениек зна-
ниям);

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций исламской этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине
мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;



рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада,
о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в
мечети, общения с верующими и служителями ислама;

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); рас-
крывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,
старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями,ис-
ламских семейных ценностей;

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охаракте-
ризовать назначение исламского орнамента;

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах,
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов
России, российской культуры и государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-
ные и святые места), оформлению и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче-
ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласносвоей
совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российско-
го общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-
честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам,
буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловече-
ской жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы светской этики».
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» должны отражать сформированность умений:
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,
окружающей действительности;

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство-
вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-
щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-
сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-
ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях
человека и гражданина в России;

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство



человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродете-
ли, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «зо-
лотое правило нравственности»;

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизниче-
ловека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и
нормы этикета, приводить примеры;

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос-
сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-
ственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного
наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоин-
ства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окру-
жающей среды;

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества,
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники),
российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх),религиоз-
ных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках
в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе
российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на осно-
ве взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота
родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение
старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона,
объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в рос-
сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,
предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-
ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и
природных достопримечательностях своего региона;

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-
мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории
России;

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлениироссий-
ской государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историческо-
го и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, реги-
оне, оформлению и представлению её результатов;

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче-
ских норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности по-
ступать согласно своей совести;

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше-
ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российско-
го общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-
честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий;



называть традиционные религии в России, народы России, для которых
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

Изобразительное искусство:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-
жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-
изведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-
ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,много-
образии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с
соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллю-
страций, размещение текста и иллюстраций на развороте.
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о ра-
боте художника над шрифтовой композицией.
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней
шрифт и изображение.
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую компози-
цию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.Приобре-
тать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала
или спектакля).
Модуль «Живопись».
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры
или по представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение
в натюрмортах известных отечественных художников.
Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко
выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».
Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению.Созда-
вать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.Познакомить-
ся с работой художников по оформлению праздников.



Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по па-
мяти и по представлению.
Модуль «Скульптура».
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета извест-
ной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к
ней необходимых деталей и для «одушевления образа».
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пла-
стика, рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы
Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели
и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить
эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного про-
мысла).
Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен,
уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом
орнаменте.
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи жен-
ского платка).
Модуль «Архитектура».
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исто-
рических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по со-
зданию такого макета.
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных
малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в
коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно-
ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая раз-
личную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской
книги.
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные
особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их
архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный
опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга
(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий),
уметь обсуждать увиденные памятники.
Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов
искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных
видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.
Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом
изображения.



Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов:
И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других
(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участво-
вать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.
иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,
И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их
произведениях.
Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их кол-
лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государствен-
ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушки-
на.
Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих
региональных музеев.
Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами,
инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: иссле-
дования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов пу-
тём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя
на свойствах симметрии; создание паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи-
вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например,
поздравительных открыток, афиши.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-
граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета,
обрезка изображения, поворот, отражение.
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возмож-
но, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предло-
женных учителем.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль «Графика».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-
ской творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорцио-
нальные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих ри-
сунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о
красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажейска-
заний и легенд или просто представителей народов разных культур.
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись».
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор,пей-
заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ
женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.



Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека,
детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной
культурной эпохи).
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). При-
обретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-
пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного
праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщён-
ный образ национальной культуры.
Модуль «Скульптура».
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной раз-
работке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения со-
бранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство».
Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных наро-
дов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в
рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-
тов быта у разных народов, в разные эпохи.
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и
символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,
декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов,
особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма муж-
чины с родом его занятий и положением в обществе.
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобра-
зием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура».
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи
с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надвор-
ных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать иуметь
объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех жедета-
лей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях пе-
реносного жилища – юрты.
Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусско-
го храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборахи их место-
нахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного
зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города,его архитек-
турном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных
чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное
представление о древнегреческой культуре.
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных
для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода,
мусульманская мечеть, уметь изображать их.
Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства».
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской оте-
чественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева,



В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других
по выбору учителя).
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архи-
тектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зод-
чества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-
крова на Нерли.
Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора
И.П. Мартоса в Москве.
Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их
особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в
Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-
освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и
другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещенииме-
мориальных памятников.
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в
культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока,
уметь обсуждать эти произведения.
Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (роман-
ских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства мусульман-
ских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской паго-
ды.
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики».
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображе-
ний и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и
точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты
его устройства.
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на ос-
нове избы и традициями и её украшений.
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью
инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели
юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,
со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть).
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических
фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры
(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения
человека).
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальномредак-
торе GIF-анимации.
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучае-
мого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основесобствен-
ных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.



Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

Музыка:

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-
му искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-
дению;

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Предметные результаты изучения музыки.
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-
щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, пози-
тивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку,

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных
музыкальных инструментах;

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-
ровать свой выбор;

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:

духовые, ударные, струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к

композиторскому или народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и

коллективов – народных и академических;
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении

народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и безсо-

провождения;
участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной,

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийсянаучится:



различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-
ние, исполнительский состав;

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выде-
лять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочиненияхкомпози-
торов-классиков;

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
ские, вокальные и инструментальные), приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-
ров-классиков;

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-
ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от му-
зыкального восприятия;

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-
ния музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспе-
вающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настрое-
ния;

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с
движением), декламационность, эпос (связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить пре-
красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-
ческих потребностей

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийсянаучится:
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки

других стран;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных
традиций и жанров);

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),
выделять и называть типичные жанровые признаки.

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:опреде-
лять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,

характеризовать её жизненное предназначение; испол-
нять доступные образцы духовной музыки;
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной рели-
гиозной традиции).

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,

оперетта, мюзикл);



различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие),
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр,хорео-
граф, певец, художник и другие.

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся
научится:
различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады,
мюзикла, джаза);

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-
новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительны-
ми средствами при исполнении;

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру
звука.

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся
научится:

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-
кие, низкие, высокие;

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм,ме-
лодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов;

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства
и различия музыкальных и речевых интонаций;

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

Технология:

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-
фессии;

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-
низационных задач;

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;



приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-
онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты
по отдельным темам программы по технологии:

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,
«искусственный материал»;
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- при-
кладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученно-
го);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-
ченные и распространённые в крае ремёсла;
называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); чи-
тать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхин-
струментов (линейка, угольник, циркуль);
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; вы-
полнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции
в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать
комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической
или декоративно-художественной задачей;
понимать технологический и практический смысл различных видов соединений втех-
нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, ис-
пользовать их при решении простейших конструкторских задач;
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- художе-
ственным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-
ний конструкции;
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов
передачи информации (из реального окружения обучающихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-
вода и обработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-
логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих
и проектных заданий;
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на
основе полученных знаний и умений.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-
таты по отдельным темам программы по технологии:



формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; само-
стоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическуюработу) с
использованием инструкционной (технологической) карты или творческогозамысла,
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать раз-
личные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и со-
единять детали освоенными ручными строчками;
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-
шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок,
схему) и выполнять по ней работу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-
ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связис изме-
нением функционального назначения изделия;
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструк-
торские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета
шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией, работать в программахWord, Power Point;
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументи-
рованно представлять продукт проектной деятельности;
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-
гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари-
ваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в
общем процессе.

Физическая культура:

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еепозитив-
ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-
ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-
ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-
динации, гибкости).



Требования к результатам освоения Образовательной программы являются основой по-
строения процедур и критерием для:

индивидуальной оценки образовательных достижений каждого обучаемого, которая
складывается в основном из его результатов в когнитивной и операциональной (метапред-
метной) областях;

интегральной оценки эффективности деятельности начальной школы по достижению
образовательных результатов.

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

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-
тельными для данного предмета;

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющим обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действи-
ями — регулятивными, познавательными, коммуникативными, преломлёнными черезспеци-
фику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образователь-
ной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для получения общего образования
следующего уровня.

1.2.2.Уровни освоения обучающимися основной образовательной программы

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 3
уровня их описания.

Цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов:

- описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей;

- отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-
зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных по-
требностей обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представляются в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-
пускников.



В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-
тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-
вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий по-
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности получения
общего образования следующего уровня.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих какпропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие ука-
занную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро-
вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-
монстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации
и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий
для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедев-
тического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-
тельно не персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оцен-
ку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-
вого контроля.

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать 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 ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-
щий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой груп-
пы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,а полученные резуль-
таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов предполагает при орга-
низации образовательной деятельности на всех его этапах использования дифференцирован-
ного подхода к учащимся на основе реального учета их возможностей и способностей.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения:

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

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».



1.2.3. Планируемые результаты освоения основных учебных программ
1.2.3.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения ииспользования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-
ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-
жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации
(познавательные (общеучебные) УУД), выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-
щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование (познавательные
(логические) УУД). 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 (коммуникативные УУД , отражающие умения работать с текстом).

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВы-
пускник 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 устанавли-
вать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;

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

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-
бирать 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 Вы-
пускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказан-
ные в тексте напрямую;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшегоис-
пользования;

 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 достовер-
ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник
научится: находить
в тексте конкретные
сведения, факты,
заданные в явном
виде; сравнивать
между собой объек-
ты, описанные в
тексте, выделяя два-
три

Выпускник
научится:
находить в
тексте
конкретные
сведения,
факты,
заданные в
явном виде;

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;

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;

существенных при-
знака: ориентиро-
ваться в

определять
тему и глав-
ную мысль
текста;

вычленять содержащиеся
в тексте основные собы-
тия и устанавливать

вычленять содержащиеся
в тексте основные собы-
тия и устанавливать их



соответствующих
возрасту слова-
рях исправочни-
ках.

Выпускник полу-
читвозможность
научиться: сопо-
ставлять инфор-
мацию, получен-
ную из нескольких
источников.

делить тек-
сты на смыс-
ловые части,
составлять
план текста;
вычленять
содержащие-
ся в тексте
основные со-
бытия и
устанавли-
вать их по-
следовательн
ость; упоря-
дочивать ин-
формацию по
заданному
основанию;
сравнивать
между собой
объекты,
описанные в
тексте, выде-
ляядва-три
существен-
ных призна-
ка: ориенти-
роваться в
соответству-
ющих воз-
расту слова-
рях и спра-
вочниках.

Выпускник
получит
возмож-
ность
научиться:
работать с
несколькими
источника-
ми инфор-
мации; ра-
ботать с
несколькими
источника-
ми инфор-
мации; со-
поставлять

их последовательность;
упорядочивать инфор-
мацию по заданному
основанию; сравнивать
между собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя два-три суще-
ственных признака:
понимать информа-
цию, представленную в
неявном виде (напри-
мер,выделять общий
признак группы эле-
ментов, характеризо-
вать явление по его
описанию; находить в
тексте несколько при-
меров, доказывающих
приведённое утвер-
ждение); понимать ин-
формацию, представ-
ленную разнымиспосо-
бами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диа-
граммы; понимать
текст, не только опира-
ясьна содержащуюся в
нём информацию, но и
обращая внимание на
жанр, структуру, выра-
зительные средства
текста; использовать
различные виды чте-
ния: ознакомительное,
изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид
чтения в соответствии
с целью чтения; ориен-
тироваться в соответ-
ствующих возрасту
словарях и справочни-
ках.

Выпускник получит
возможность научить-
ся:работать с несколь-
кими источниками ин-
формации; сопостав-
лять

последовательность;
сравнивать между собой
объекты, описанные в
тексте, выделяя два-три
существенных признака:
понимать информацию,
представленную в неяв-
номвиде (например, вы-
делять общий признак
группы элементов, ха-
рактеризоватьявление по
его описанию; находить
в тексте не- сколько
примеров, доказываю-
щих приведённое утвер-
ждение);понимать ин-
формацию, представлен-
ную разными способами:
словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы;
понимать текст, не толь-
ко опираясь на содержа-
щуюся в нём информа-
цию, но и обращаявни-
мание на жанр, структу-
ру, выразительные сред-
ства текста; использовать
различные виды чтения:
ознакомительное, изуча-
ющее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения
в соответствии с целью
чтения; ориентироваться
в соответствующих воз-
растусловарях и спра-
вочниках.

Выпускник получит воз-
можность научиться:
использовать формаль-
ные элементы текста
(например, подзаголовки,
сноски) для поиска нуж-
ной информации; рабо-
тать с несколькими ис-
точниками информации;
сопоставлятьинформа-
цию, полученную из не-
скольких источников.



информа-
цию, полу-
ченную из
нескольких



источников. информацию, получен-
нуюиз нескольких ис-
точников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информа-
ции

Выпускник
научится: форму-
лировать не-
сложные выводы,
основываясь на
тексте; находить
аргументы, под-
тверждающие
вывод;

Выпускник
научится:
формулиро-
ватьнеслож-
ные выводы,
основываясь
натексте;
находить ар-
гументы,
подтвержда-
ющие вывод;
сопоставлять
и обобщать
содержащу-
юся в разных
частяхтекста
информацию;

Выпускник научится:
пересказывать текст
подробно и сжато,
устнои письменно; со-
относитьфакты с об-
щей идеей текста,
устанавливать простые
связи, не высказанные
в тексте напрямую;
сопоставлять и обоб-
щать содержащуюся в
разных частях текста
информацию; состав-
лятьна основании тек-
ста небольшое моно-
логическое высказы-
вание, отвечая на по-
ставленный вопрос.

Выпускник получит
возможность
научиться: делать
выписки из прочитан-
ныхтекстов с учётом
цели их дальнейшего
использования; со-
ставлять небольшие
письменные аннота-
ции ктексту, отзывы
о прочитанном

Выпускник научится: пе-
ресказывать текст по-
дробно и сжато, устно и
письменно; соотносить
факты с общей идеей тек-
ста, устанавливать про-
стые связи, не высказан-
ные в тексте напрямую;
сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных
частях текста информа-
цию; составлять наосно-
вании текста небольшое
монологическоевысказы-
вание, отвечая на постав-
ленный вопрос.

Выпускник получит воз-
можность научиться:
делать выписки из про-
читанных текстов с
учётом цели их дальней-
шего использования; со-
ставлятьнебольшие
письменные аннотации к
тексту, отзывы о про-
читанном

Работа с текстом: оценка информации



Выпускник научит-
ся: высказывать
оценочные сужде-
ния и свою точку
зрения опрочитан-
ном тексте; оцени-
вать содержание,
языковыеособенно-
сти и структуру
текста; определять
место и роль иллю-
стративногоряда в
тексте; участвовать
в учебномдиалоге
при

Выпускник
научится: опре-
делять местои
роль иллюстра-
тивногоряда в
тексте; участ-
вовать в учеб-
ном диалоге
при обсужде-
нии прочитан-
ного илипро-
слушанного
текста.

Выпуск-
никполу-
чит

Выпускник научит-
ся: высказывать
оценочные сужде-
ния и свою точку
зрения опрочитан-
ном тексте; оцени-
вать содержание,
языковыеособенно-
сти и структуру
текста; на основе
имеющихся знаний,
жизненного опыта
подвергать сомне-
нию достоверность

Выпускник научится:
высказывать оценоч-
ные суждения и свою
точку зрения о прочи-
танном тексте; оцени-
вать содержание, язы-
ковые особенности и
структурутекста; на
основе имеющихся
знаний, жизненного
опыта подвергать со-
мнению достоверность
прочитанного, обна-
руживать недостовер-
ность



обсуждении
прочитанного
илипрослушан-
ного текста.

возможность
научиться: со-
относить по-
зицию автора с
собственной
точкой зрения;
.

прочитанного, об-
наруживать недо-
стоверность полу-
чаемых сведений,
пробелы в инфор-
мации и находить
пути восполнения
этих пробелов;
участвоватьв учеб-
ном диалоге при
обсуждении прочи-
танного или про-
слушанного текста.

Выпускник полу-
читвозможность
научиться: сопо-
ставлять различ-
ные точки зрения;
соотносить пози-
цию автора с соб-
ственной точкой
зрения;

получаемых сведений,
пробелы в информации и
находить пути восполне-
нияэтих пробелов; участ-
воватьв учебном диалоге
при обсуждении прочи-
танного или прослушан-
ного текста.

Выпускник получит воз-
можность научиться:
сопоставлять различ-
ные точки зрения; со-
относитьпозицию ав-
тора с собственной
точкой зрения; в про-
цессе работыс одним
или несколькими источ-
никами выявлять до-
стоверную (противоре-
чивую) информацию

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитиюИКТ

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося
в области использования информационно-коммуникационных технологий. Программа раз-
вития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском ипе-
редачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасно-
сти.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на
практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках
учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметнымобла-
стям.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения вобразова-
тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компе-
тентностей, полученных им вне образовательной организации.

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включает в себя:



 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других

графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание web-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Содержание и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ компетенций.

Для формирования и развития ИКТ-компетенций предлагаются следующие ресурсы и
возможности:

-учебный предмет «Информатика и ИКТ», цель которого связана с формированиемпер-
воначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы синфор-
мацией (как с применением компьютеров, так и без них);

-модуль «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета «Технология»,
предусматривающий обучение младших школьников использованию компьютерных про-
грамм как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источни-
ков, с которыми обучающиеся целенаправленно работают (включая Интернет);

-организация при изучении всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
практической работы с электронными ресурсами (для выполнения исследований и проектов,
формирования первоначальных умений по поиску информации с использованием электрон-
ных справочников и энциклопедий). Большое значение в формировании и развитииИКТ-
компетенций имеют электронные образовательные ресурсы, которые включают в
себя: электронные формы учебников; электронные приложения(диски)к печатной форме
учебника и методическим пособиям.

Электронная форма учебников разработана в соответствии с федеральными требовани-
ями (приказ Минобрнауки от 08.12.2014 г. No 1559 «О внесении изменений в



Порядок формирования федерального перечня учебников...»). Электронная форма учебников
«Перспективной начальной школы" представлена в общедоступных форматах, не имеющих
лицензионных ограничений для участников образовательных отношений. Программное
обеспечение для функционирования электронного издания предоставляется образовательным
организациям и физическим лицам на бесплатной основе, согласно «Лицензионному согла-
шению об использовании программного обеспечения конечными пользователями».

Электронная форма учебников может быть воспроизведена на трёх или болееопераци-
онных системах, не менее двух из которых для мобильных устройств.

Все мультимедийные и интерактивные элементы учебника функционируют нормально,
без сбоев и ошибок на основе операционных систем iOS, Android и Windows. Оперативно и
корректно осуществляется навигация в электронной форме учебника с использованием ги-
перпереходов. Имеется возможность возврата с любой страницы к предыдущим просмотрен-
ным страницам и к оглавлению учебника.

Электронная форма учебников воспроизводится на не менее чем двух видах электрон-
ных устройств (стационарный или переносной компьютер), в том числе с подключением к
интерактивной доске, планшетный компьютер и иное; функционирует наустройствах пользо-
вателей без подключения к сети Интернет (за исключением внешних ссылок) и Интернет.

Электронная форма учебника реализует возможность создания пользователем заметки,
закладки, а также возможность оперативного перехода к ним. Каждая страница учебника в
электронной форме оснащена специальной вкладкой, с помощью которой пользователи мо-
гут создавать, редактировать и удалять свои заметки. При необходимости пользователи мо-
гут делать электронные закладки с помощью специальной пиктограммы. Оперативность пе-
рехода осуществляется нажатием на специальную кнопку-пиктограмму, которая открывает
нужную вкладку.

Электронная форма учебника поддерживает возможность определения номера страниц
печатной версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы элек-
тронной формы учебника. Для работы можно использовать уникальное двух экранное
устройство enTourage eDGe, специально разработанное издательством
«Академкнига/Учебник» для образовательного процесса. Устройство в раскрытом виде
напоминает книжный разворот. Экран ридера создан по технологии электронных чернил, ра-
ботает в отраженном свете и безопасен для зрения. Жидкокристаллический цветной экран
предназначен для отображения мультимедийных и интерактивных ресурсов электронной
формы учебника.

Электронные приложения к учебникам для 1-4 классов по всем предметам
«Перспективной начальнойшколы» содержат:

-электронные тесты и тестовые задания для индивидуальной работы учащихся;
-разнообразные электронные словари и справочные издания;
-звуковые пособия, сопровождающие изучение «музыки» и «английского языка».
Электронные приложения можно использовать с помощью СD-дисков как 65части

учебников «Перспективной начальной школы» (информатика и ИКТ, английский язык, му-
зыка). Электронные приложения к методическим пособиям «Перспективной начальнойшко-
лы» содержат программы:

-для анализа результатов освоения образовательной программы с возможностьюсостав-
ления детальных отчетов и оценочных листов для каждого ученика;

-для обработки результатов контрольных, проверочных работ и диктантов по русскому
языку, проведения диагностики и анализа предметных результатов с возможностью состав-
ления отчетов в табличном и графическом представлении.



Данные приложения используются на CD–дисках, являющихся частью методических
пособий по русскому языку (а в перспективе –и других предметов) и при проведении итого-
вых комплексных работ в «Перспективной начальной школе».

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-
ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;
получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-
зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-
мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-
ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-
ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фик-
сации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-
родного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презента-
ций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого ма-
териала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-
ществление обработки цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-
зованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; понимание и учет смыс-
ла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдель-
ных элементов объектов и процессов, обеспечениекачества фиксации существенных элемен-
тов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в обра-
зовательном пространстве; использование различных  приемов поиска информации в Ин-
тернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление по-
иска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному призна-
ку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в се-
ти Интернет информационных объектов и ссылок на них; использованиеразличных библио-
течных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;поиск информа-
ции в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,использова-
ние различных определителей; формирование собственного ин-
формационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужныхинформа-
ционных источников, размещение информации в Интернете.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родноми
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-
нием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структуриро-
вания текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора



(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющими-
ся фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-
ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-
ванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абза-
цев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений; участие в коллективном созданиитекстового документа; создание гипертексто-
вых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного тек-
ста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собствен-
ных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства идр.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-
грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-
ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пе-
рекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при вос-
приятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, вы-
деление в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-
ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна со-
общения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презента-
ции с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения ввиде линейного или включающего ссылки представления для само-
стоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с ис-
пользованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клави-
атура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифро-
вых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведе-
ние экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресур-
сов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью



компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объ-
ектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка ал-
горитмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-
пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной свя-
зью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-
пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальныхобъектов
и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи-
модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение ивы-
полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирова-
ние портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; рабо-
та в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; вы-
ступления перед аудиторией в целях представления ей результатовсвоей работы с помощью
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики иправа; уважительное от-
ношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-
ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасногоповедения
в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресур-
сов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-
тельно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся вобласти
использования ИКТ

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся воб-
ласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты мо-
гут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в
сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сетиИн-
тернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-
нологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-
жения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, списоктого,
что обучающийся сможет:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;



 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, списоктого,
что обучающийся сможет:

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковыесисте-
мы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-
нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообуча-
ющийся сможет:

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучаю-
щийся сможет:

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графическогоре-
дактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-
новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, списоктого,
что обучающийся сможет:

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;



 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-
альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози-
ционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных вис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по

естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, списоктого,
что обучающийся сможет:

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-
разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-
вершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться

к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
1.2.3.3. Русский язык

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



В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-
менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческомса-
мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-
личных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-
обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учетразлич-
ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точ-
ному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-
нием проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-
вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-
ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковымиединицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-
терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-
жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русскогоязы-
ка и родного языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» Выпуск-
ник научится:

– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и безударные; согласные

твёрдые и мягкие, парные и непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие и глухие, пар-
ные и непарные звонкие и глухие;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-
вочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой ин-
формации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»



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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю,
родителям и°др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

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

ставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических или  речевых задач.

Раздел «Лексика» Вы-
пускник научится:

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи(имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-
ния морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло-
ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым ониотносятся, сою-
зы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

– 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 и невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

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

стоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения. Со-
держательная линия «Орфография и пунктуация»Вы-
пускник научится:

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобыиз-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»Выпуск-
ник научится:

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых         средств        устного        общения         на        уроке,         в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;



– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;

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

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-
вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-
ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);

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

1.2.3.4. Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-
школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-
щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-
но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию
в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнениесобеседника.
Они получат возможность воспринимать художественное произведение какособый вид ис-
кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-
ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетиче-
скими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях,
научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,приближаю-
щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного ипрослушанного про-
изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе-
ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-
ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-
ного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-
дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические



высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-
ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)стихотворные произ-
ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомойаудиторией (сверст-
ников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).

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

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

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-
мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаическиепроиз-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-
раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь-
ность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при-
мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-
рей и другой справочной литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-
ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-
зованием словарей и другой справочной литературы;

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:



– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-
тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержа-
ние текста;

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частямитек-
ста, опираясь на его содержание;

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясьна
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно-
шения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге-
роев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-
яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных
текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- попу-
лярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

– участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать во-
просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этике-
та и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видовтек-
стов).

Выпускник 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).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;



– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Вы-
пускник научится:

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-
ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

– отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структуратекста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво-
рение, сравнение, эпитет);

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)Вы-
пускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя егосо-

бытиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе

личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетомкомму-

никативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного

произведения, дополняя или изменяя его содержание, например, рассказывать известноели-
тературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного пред-
мета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации илиот-
зыва;

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-
держкой и пояснениями;

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-
дийного продукта (мультфильма).

Родной язык и литературное чтение на родном языке



1.2.3.5. Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-
ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

1.2.3.6. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-
вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системати-
ческом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-
но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческихпо-
нятий;

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-
рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

1.2.3.7. Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка при получении начально-
го общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и



поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-
ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-
ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-
ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-
менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-
нием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-
ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-
ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-
можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-
шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-
ными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-
сти по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер
сонажа;

– 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 Вы-
пускник научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-
нии и вербально/невербально реагировать на услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-
териале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём 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 произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

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

(с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография Выпуск-
ник научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– 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;

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,со-
блюдая 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,со-

юзах, 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 начальногообразования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии скомму-
никативной 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 предло-
жений;

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-
тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в един-
ственном 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 выра-
жения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are;



– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённымпри-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.3.8. Математика и информатика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-
ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-
ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-
щадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
ко- ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-
мацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-
ку;

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-
грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, де-
циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.



Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-
ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-
ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком);

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и°др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

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

Пространственныеотношения
Геометрические фигуры Вы-
пускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отре-
зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

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

Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;



– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадьпря-
моугольника и квадрата;

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план

поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.3.9. Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-
ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-
деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,приобре-
сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-
ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-
ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,поз-
волит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-
сказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;



получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-
зентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-
боде.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-
пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-
ний;

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-
пьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,вза-
имосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе;



– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-
века для сохранения и укрепления своего здоровья.

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

и видеокамеру, микрофон и°др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-
ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-
ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены;

– 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 по-
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции.

Человек и общество
Выпускник научится:

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-
скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-
рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-
скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

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

альными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-
мым чувство исторической перспективы;



– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-
говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-
циальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-
формационной образовательной среде;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности; адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружа-
ющих.

1.2.3.10. Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-
ствительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-
ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,кото-
рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, по-
нимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-
сти за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:



овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-
ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике(рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-
ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- творческой
деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-
ны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-
ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-
ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различныехудожествен-
ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-
личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и°т. .) окружающего мира и жизненныхяв-
лений;

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-
ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в зна-
комых произведениях;

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-
стве;



– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-
циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно-
сти;

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- приклад-
ного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-
му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-
здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструи-
ровании;

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-
здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-
цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-
ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компо-
зиций на заданные темы;

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-
строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

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

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-
ственнотворческой деятельности;

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-
ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, че-
ловека, сказочного героя, предмета, явления и°т. . — в живописи, графике и скульптуре, вы-
ражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-
товедения, усвоенные способы действия.

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

зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-
ниям;



ним;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.3.11. Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-
граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-
ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованныхпредставлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-
витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-
тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использоватьму-
зыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку,
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-
тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-
тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи-
зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, втом
числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с

друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-
му искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-
дению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-
но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в



импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструмен-
тах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-
собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- те-
атральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,ака-
демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-
ций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения

в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.



6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливопро-
износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-
полнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-
голосия.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертныхи
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-
полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-
приятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-
зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-
звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-
зыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-
щийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и дру-
гих музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-
тельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме припе-
нии простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-
зыкальных образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-
приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-
ции (фонотека, видеотека).

1.2.3.10. Технология



В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшеству-
ющих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-
тия культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-
рии возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-
зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-
лий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологиче-
ского мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, форми-
рования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-
тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-
ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-
зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-
стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-
ми электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-
но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-
гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, органи-
зованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,любо-
знательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и



результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание
Выпускник научится:

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традици-
онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-
рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-
ствия;

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-
машнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в пред-

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-
ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-
вый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

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 доступ-
ные 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 опти-
мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметкедеталей,
их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-
ла);

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-
кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объём-
ные 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 комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей.

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;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

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

ских формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-
ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью-
терами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервнойсисте-
мы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсиру-
ющие физические упражнения (минизарядку);

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-
формации;

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами рабо-
ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-
знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.3.13. Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих про-
грамм по Основам православной культуры, Основам светской этики, Основы исламской
культуры.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-
ском обществе нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-
ственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-
нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;



– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-
ности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианскойкуль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-
тории 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; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-
го общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-
нием 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 челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-
нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле-
дию 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(граж-
данской) этики;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным 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 по-
ведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.3.14. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-
зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт. пауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-
рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельно-
сти, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-
ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-
стрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-
туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной де-
ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;



– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-
вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и

ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броскимя-

чей разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункци-

ональной направленности.
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
–

Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы пофизической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах;
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

ООП предусмотрено выполнение тестовых нормативов по физической подготовке на
уровне начального общего образования.

Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО все-
ми обучающимися, осваивающими образовательную программу начального общего образо-
вания, законодательством в сфере образования не установлено, в связи с чем невыполнение
нормативов Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетворительной от-
метки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по учебному
предмету «Физическая культура».



В ходе текущего контроля результатов освоения программы учебного предмета
«Физическая культура» отслеживается динамика изменения физической подготовки
обучающихся.

Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО
обучающимися могут быть преемственными к результатам освоения программы учебного
предмета «Физическая культура» путем интеграции в неё элементов Комплекса ГТО.

Для обучающихся, сдающих нормативы испытаний ГТО, необходим обязательный и
достоверный учёт их состояния здоровья, групп здоровья к которым они отнесены в соответ-
ствии с заключением медицинской организации.

По завершении подготовки и перед сдачей нормативов испытаний (тестов) ГТО
осуществляется тематический контроль, позволяющий оценить результаты подготовленности
обучающихся к сдаче нормативов испытаний (тестов) ГТО.

Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, серебряный
и бронзовый знаки Комплекса ГТО является качественным показателем решения поставлен-
ной перед обучающимися задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке
«отлично».

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Особенности системы оценки достижения требований стандарта
начального общего образования

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает
их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоя-
тельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы образова-
тельных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом ос-
новные образовательные результаты начального общего образования:
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысло-
вой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Особенности новой системы оценки:
- регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными;
- введение оценки контекстной информации;

-использование планируемых результатов в качестве содержательной и критериальнойос-
новы оценки.

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных ре-
зультатов.

Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-деятельностную
предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на обеспечение разви-
тия универсальных учебных действий на материале основ наук.

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с система-
тическими знаниями, становятся универсальные, или метапредметные, умения (истоящие за
ними компетенции).



Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного ми-
нимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.

Концепция и требования стандарта указывают, что «к результатам, которые подлежат
оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля успеш-
ности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к реше-
нию учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании:

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых
и информационных системах;

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенных способов деятельности;

— коммуникативных и информационных умений.»
Такая переориентация коренным образом меняет место и роль системы оценки в си-

стеме вариативного образования.
Система оценки перерастает узкие рамки модели контроля качества образования иста-

новится принципиально необходимым элементом модели обеспечения качества образования.
Она становится одним из регулирующих (управляющих) элементов школьной системы

образования. К традиционной функции обратной связи добавляется функция ориентации
образовательного процесса на реализацию и достижение планируемых результатов, т. е. та
функция, которая традиционно выполняется учебными планами, программами, учебниками,
методическими разработками и т. п.

Вводимая система оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку, построен-
ные на одной и той же содержательной и критериальной основе.

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как в какихфор-
матах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следу-
ет (или допустимо) считать верными и т. д.

Внешняя оценка — оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе служ-
бами.

Внутренняя оценка — оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами,
администрацией).

Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласо-
ванную с внешней оценкой, система оценки выполняет свою миссию ориентации образова-
тельного процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результа-
тов образования.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой кри-
териальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-и
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управ-
ления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-
ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представ-
лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно
этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которо-
го «методом вычитания» и фиксирования допущенных ошибок и недочетов, формируется се-
годня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований стандарта. А оценка



индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-
движение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны бли-
жайшего развития.

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-
зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-
бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования;
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций
развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению данных;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-
моанализ и самооценка, наблюдения, испытания(тесты) и иное;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Содержательной и критериальной базой оценки личностных, метапредметных и пред-
метных результатов служат планируемые результаты начального образования.

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения при получении
основного общего образования, в начальной школе выносятся только предметные и мета-
предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-
татов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- позна-
вательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорнойсистемы зна-
ний с использованием средств, адекватных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не-
персонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-
разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-
матике и овладение следующими метапредметными действиями:
— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки работы
с информацией, а также
— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами.



1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-
сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-
тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-
данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю иосо-
знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способностиадекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. . «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и со-
циальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремле-
ния к преодолению этого разрыва;

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще-
го образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательноой организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-
дей;

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, учебнопо-
знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-
собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,мотивацию достижения ре-
зультата, стремление к совершенствованию своих способностей;



знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ-
ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-
чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-
ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основнойобразо-
вательной программы начального общего образования

№ Обра-
зоват
ельный
резуль-
тат

Пара-
метры
оценки

индикатор Оценоч-
наяпро-
цедура

испол-
ни-
те
ль

перио-
дич
ност
ь

1 Способ-
ность к
само-
опред
елению

Адекват-
ная само-
оценка.
Внутрен-
няяпози-
ция
школьни-
ка

Количество
учащихся, де-
монстрирующих
нормальную
адекватную
самооценку

Методика
«Какой я?»

Психо-
лог или
класс-
ный ру-
ководите
ль

ежегодно

2 Способ-
ность к
смысло-
образо-
ванию

Мотивация
кучебной
деятельно-
сти

Количество уча-
щихся с высокой
степенью моти-
вации к
обучению

Методика по
оценке
уровня
учебной мо-
тивации Н.Г.
Лускановой

Психо-
лог или
класс-
ный ру-
ководите
ль

ежегодно

3 Нрав-
ствен
но- эти-
ческая
ориен-
тация

Степень диф-
ференциации
конвенцио-
нальных и мо-
ральных норм

Количество
учащихся, де-
монстрирующих
высокую сте-
пень недопу-
стимости нару-
шения конвен-
циональных
норм

Методика
«Оцени по-
ступок» (ан-
кета
Э.Туриэля в
модифика-
ции
Е.А.Кургано
вой и
О.А.Карабан
ов
ой

Психо-
лог или
класс-
ный ру-
ководите
ль

ежегодно

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начально-
го общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат ито-
говой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-
ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-
рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для
принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-
грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова-
тельной организации и обладающие необходимойкомпетентностью в сфере диагностики раз-



вития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае стано-
вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональ-
ной или федеральной системы



образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включа-
ет три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом

какдостижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж-
ка.Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом пси-
хического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-
растной периодизации развития — в форме возрастно-психологическогоконсультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-
щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии ро-
дителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Модель (циклограмма) мониторинга личностных результатов освоения учащимисяос-
новной образовательной программы начального общего образования

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-
емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в

УУД Характери-
стика
УУД

инструмента-
рий

методы Периодич-
ностьпро-
ведения

Сро-
ки про-
ведения

личност-
ные

Самоопределение Методика
«Какой я?»

анкетирова-
ние

1 раз в
год

3 класс
4 класс

Способность к
смыслообразова-
нию

Методика по
оценке уров-
ня учебной
мотивации
Н.Г.
Лускановой

анкетирова-
ние

1 раз в
год

3 класс
4 класс

Нравствен-
но-этиче-
ская ори-
ентация

Методика
«Оцени посту-
пок» (анкета
Э.Туриэля в
модификации
Е.А.Курганово
й и
О.А.Карабанов
ой

анкетирова-
ние

1 раз в
год

3 класс
4 класс



разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» програм-
мы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. . таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

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

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практическихзадач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-
ным понятиям;

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-
го образования строится вокруг умения учиться, т. . той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-
нию новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основнойобра-
зовательной программы начального общего образования

№ Образователь-
ныйре-
зультат

Параметр оцен-
ки

индикатор Оце-
ночная
проце-
дура

исполни-
тель

периодич-
ность

1 Владение Умение Количество Тест Психолог ежегодно
общеучебными руководствовать-

ся
учащихся, Замбацявичене или

умениями и системой усло-
вий

демонстрирую-
щих

Э.Ф. (1-2 классы) классный

действиями задачи высокий и сред-
ний

руководи-
тель

уровень
умственного
развития

2 Владение Уровень развития Количество Тест Тихомиро-
вой

Психолог ежегодно

логическими вербально- учащихся с Л.Ф. и Басова
А.В.

или

умениями и логического уровнем (3-4 классы) классный
действиями мышления познавательного руководи-



тель
развития не ниже
среднего

3 Способность к Умение подчи-
нять

Количество Тест на выявле-
ние

Психолог ежегодно



целеполага-
нию, планиро-
ванию, прогно-
зированию,
контролю, кор-
рекции,
оценке

свои действия
определенному
правилу, слу-
шать и точно
выполнятьука-
зания
взрослого

учащихся, де-
монстрирующих
достаточный
уровень умения
действовать по
правилу

умения ори-
ентироваться
на плоскости

или класс-
ный руко-
водитель

4 Способность к Уровень Количество Методика Психолог ежегодно
учебному сформированно-

сти
учащихся с «Социометрия» или

сотрудничеству коммуникатив-
ных

уровнем Дж.Морено. классный

навыков сформированно-
сти

Диагностика руководи-
тель

коммуникатив-
ных

уровня

навыков не ниже сформированно-
сти

среднего коммуникатив-
ных
универсальных
учебных дей-
ствий
(методика
М.А.Ступницкой
)

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-
жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён ииз-
мерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен-
ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от-
дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по ма-
тематике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допу-
щенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регу-
лятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-
полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможно-
сти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнару-
живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельностиобучающе-
гося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходеразлич-
ных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплекс-



ных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно



проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собе-
седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и°др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально-
го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю-
чённости детей в учебную деятельность, уровень их учебнойсамостоятельности, уровень со-
трудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Модель (циклограмма) мониторинга метапредметных результатов освоения учащимисяос-
новной образовательной программы начального общего образования

У
УД

Характе-
ристика
УУД

инструмен-
тарий

методы Периодич-
ность про-
ведения

Сроки
прове-
дения

познаватель-
ные: об-
щеучебные,
знаково- сим-
волические,
логические,
проблемно-
поисковые

Руковод-
ствоси-
стемой
условий
задачи

Тест Зам-
бацявичене
Э.Ф. (1-2
классы)

тестиро-
вание

1 раз в год 3 класс
4 класс

Уровень
развития
вербаль-
но- логи-
ческого
мышления

Тест Тихо-
мировой
Л.Ф. и Ба-
соваА.В.
(3-4
классы)

тестиро-
вание

1 раз в год 3 класс
4 класс

Регулятив-
ные:целепо-
лагание, пла-
нирование,
прогнозиро-
вание,
контроль,
коррекция,
оценка, са-
морегуляция

Подчине-
ниесвоих
действий
опреде-
ленному
правилу,
слушать и
точно вы-
полнять
указания
взрослого

Тест на вы-
явление
умения ори-
ентировать
ся на плос-
кости

тестиро-
вание

1 раз в год 3 класс
4 класс

Коммуникатив Уровень Методика тестиро-
ван

1 раз в год 3 класс
4 класс

ные: учебное сформиро-
ва

«Социомет-
рия

ие

сотрудничество нности » Дж.Морено.
коммуни-
кат

Диагностика

ивных уровня
навыков сформиро-

ванн
ости



коммуника-
тив
ных
универсаль-
ных
учебных
действий



(методика
М.А.Ступни
цк
ой)

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-
тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-
щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных
курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий
с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-
ющего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна-
ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежа-
щие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты,
методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён поня-
тийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-
пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной це-
ленаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнутыподавляющим большин-
ством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-
ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных
и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-
ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосим-
волических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причиннослед-
ственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация



а

информации, рассуждения и°т. . Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и ма-
тематическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предло-
жениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-
кальными и художественными произведениями и°т. . Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-
ентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель-
ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате-
риалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности
и°др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач,
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объек-
тов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.

1.3.3.Система мониторинга качества образования

Группа ре-
зультатов

(предметные,
метапред-

метные, лич-
ностные)

Автор,
наименова-
ние имею-
щихся КИ-
Мов в обще-
образовате
льной орга-
низации (в
том числе

электронные
ресур-
сы)

Автор,
наимено-
вание ис-
пользуемы
х КИМов в
общеобра-
зов тель-
ной орга-
низации

Цель
ис-
польз
уе-
мых
КИ-
Мов

Кла
сс

Сро-
ки
про-
веде
ния

ФИ
О,

долж-
ность от-
ветственн
ых лиц

Использова-
ние результа-
тов оценива-
ния участни-
ками образо-
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1.3.4. Критерии выставления отметок

При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные качественные харак-
теристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и
умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, вла-
дение терминологией и специфическими способами обозначения и записи.

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устномот-
вете или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и
мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам отно-
сятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных
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знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются
основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как
ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях. К недо-
четам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром,небрежная за-
пись. К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не иска-
жающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешно-
стям решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном
этапе обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то эторас-
сматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать
не следует.

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно соответ-
ствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических знаний и
практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и аккурат-
ном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к еговыпол-
нению или допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работыошиб-
кой.

Отметка «5» выставляется если ученик безошибочно излагает материал устно или
письменно; обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в со-
ответствии с программой; сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет глав-
ные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; точно воспроизво-
дит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; свободно применяет полу-
ченные знания на практике. Отметка «5» соответствует высокому уровню достижения пла-
нируемых результатов.

Отметка «4» выставляется, если ученик обнаружил знание программного материала;
осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны;обла-
дает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на ви-
доизмененные вопросы; в устных и письменных ответах допускает неточности, легкоустра-
няет замеченные учителем недостатки. Отметка «4» соответствует повышенному уровню до-
стижения планируемых результатов.

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаружил знание программного материала,
но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополни-
тельных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводя-
щего характера; испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; в устных
и письменных ответах допускает ошибки. Отметка «3» соответствует базовому уровню до-
стижений. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-
ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для получения основного общего образования

Отметка «2» выставляется, если ученик имеет отдельные представления о материале;
в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования осуществляется на основе локального ак-
та Положение о системе обучения учебных достижений обучающихся, их аттестации и пере-
воде в следующий класс. Указанное положение, устанавливает правила организации и

осуществлениятекущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся,



соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного про-
цесса, должностных лиц Школы.

Действие указанного положения распространяется на всех обучающихся, принятых в
Школу на обучение по основным общеобразовательным программ начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, а также на родителей, (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реализации
указанных образовательных программ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся ос
уществляются на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленных уставом
Школы, и с учётом требований локальных правовых актов (приказов, положений, инструк-
ций, правил), принятых органами управления (самоуправления) Школы в пределахих ком-
петенции.

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) представ-
ляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по
отдельным учебным предметам учебного плана основной общеобразовательной программы,
разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, оценку хода и
результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также докумен-
тальное оформление результатов оценки, осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в
течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препят-
ствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатовосвоения
соответствующей основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в об-
разовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию обра-
зовательного процесса в Школе.

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные
задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.

Под средствами, соответствующими содержанию учебного предмета, понимаются:
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, поня-
тия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обуче-
ния, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а такжеслу-
жащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;
- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие использо-
вание адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку
и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление
связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представ-
ление и интерпретация информации.

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих
отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения текущихот-
меток успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебнойчет-
верти.

В зависимости от особенностей предмета оценки, предполагаемого способа выполне-
ния работы и представления её результатов рабочие программы учебных предметовмогут
предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.



- К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями) по определённой учителем или самостоятельную выбранной теме;
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; комментирование (анализ)
ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса;
другие контрольные работы, выполняемые устно.

- К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художе-
ственных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций);конспектирование (ре-
ферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, реше-
ние математических и иных задач с записью решения, создания и редактирование электрон-
ных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изго-
товление чертежей; производство вычислений, расчётов (в томчисле с использованием элек-
тронно-вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; вы-
полнение стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); другие контрольные
работы, результаты которых представляются в письменном виде.

- К практическим контрольным работам относятся: проведение лабораторных опытов
и учебных экспериментов; выполнение контрольных упражнений, нормативов по физиче-
ской культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного
отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием
ручного инструмента технологического оборудования; другие контрольные работы, выпол-
нение которых предполагает интенсивное взаимодействие с людьми для достижения постав-
ленной цели.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяетсяра-
бочими программами учебных предметов с учётом планируемых образовательных (предмет-
ных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия),
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей
программы соответствующего учебного предмета.

Содержание контрольных работ, определяется УМК соответствующему авторской
программе по предмету с учётом следующих требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определённым предметным и
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета.

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются на основе существующей шка-
лы текущих отметок успеваемости: 5 баллов-«отлично»; 4 балла-«хорошо»; 3 балла-
«удовлетворительно»; 2 балла-«неудовлетворительно».

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответ-
ствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обу-
чающимся в классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведённых
согласно тематическим поурочным планам изучения соответствующих учебных предметов.

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприя-
тий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений

обучающихся планируемым результатам освоения основной обще-
образовательной программы начального общего, основного общего или среднего



общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации в области образования решений органов
управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах предоставленных имполно-
мочий, о возможности, формах и условиях продолжения
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в
Школе.

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным предметам осуществляется
путём выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемо-
сти, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. В качестве го-
довой отметки успеваемости обучающимся 3-4 классов, 2 классов (со второго полугодия)
выводится:

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были вы-
ставлены следующие четвертные отметки {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»}; {«4»;
«4»; «5»; «5»}; {«4»; «5»; «4»; «5»}.

1. отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного
года обучающемуся были выставлены следующие
четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «3»},
{«5»; «5»; «4»; «4»}, {«5»; «5»; «4»; «3»},{«5»; «5»;
«3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, {«5»; «4»; «4»; «3»},
{«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»}; {«5»; «4»;
«5»; «4»}.

2. отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в
течение учебного года

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:
{«5»; «5»; «5»; «2»},{«5»; «5»; «4»; «2»},{«5»; «5»; «3»; «2»},{«5»; «4»; «3»; «2»},
{«5»; «3»; «3»; «3»},{«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «3»},{«4»; «4»; «4»; «2»},
{«4»; «4»; «3»; «2»}, {«2»; «3»; «2»; «3»} или {«4»; «3»; «3»; «2»}.
отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом

ином сочетании четвертных отметок успеваемости).

1.3.5. Процедуры и механизмы оценки

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, проводимых учителями и
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в ре-
шении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на сле-
дующий уровень обучения.

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой
средства способствуют выполнению ее двух основных функций.

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:
• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;
• учителей об эффективности их педагогической деятельности.
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обуче-

ние учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения,



поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном тем-
пе и т. д.

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней
оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции.

Во-первых, функцию ориентации образовательной деятельности на достижение пла-
нируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и кри-
териев внутренней оценки. И, во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит
возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством
образования.

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентиро-
ванных процедур:

• государственная итоговая аттестация выпускников;
• аттестация работников образования;
• аккредитация образовательных учреждений;
• мониторинговые исследования качества образования.

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка; поэтому
степень воздействия внешней оценки на образовательную деятельность (через систему внут-
ренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с итоговой
оценкой выпускников.

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосре-
дованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторин-
говых исследований, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оцен-
ки выпускников.

Это накладывает определенные требования на структуру итоговой оценки. С одной
стороны, она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных
достижениях ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой сто-
роны, итоговая оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об обра-
зовательных достижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся.

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных дости-
жений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стан-
дартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися ос-
новных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент
окончания начальной школы.

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — об-
ласть компетенции педагогов и школы.

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях образова-
тельных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости дан-
ных целесообразно использовать для проведения итоговых работсопоставимый инструмен-
тарий, разрабатываемый на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, создан-
ных в рамках системы внешней оценки.

1.3.6.Организация системы накопительной системы оценки

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является порт-
фолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демон-
стрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом



материалы портфолио должны допускать проведение независимой внешней оценки,
например, при проведении аттестации педагогов.

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но идей-
ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивациюшкольников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятель-

ности учащихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовыватьсоб-

ственную учебную деятельность.
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-
муникативной, физкультурно-_оздоровительной, трудовой деятельности, - протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следу-
ющие материалы:

1). Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-
щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-
мы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного
образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диа-
гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-
там. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-
вала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий.

Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и из-

ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-
нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- ис-
следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, матема-
тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- ис-
следований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео- изображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-
люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.



2). Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной ра-
боты и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3). Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио
в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных резуль-
татов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта.

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ведется
на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными доку-
ментами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых оцениваются
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии
оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуе-
мым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образователь-
ной программы и контингента детей.

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфо-
лио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником соценками ти-
па:

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - т. е. оценки, свиде-
тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном ма-
териале;

• «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-ти
бальной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы о:

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опор-
ной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с це-
лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

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

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в
итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями
будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и
системы оценки их достижения.

1.3.7.Итоговая оценка выпускника



Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русско-
му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-
мых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обу-
чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащи-
мися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-
зультатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходи-
мыми для продолжения образования на уровне основного общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- практических задач
средствами данного предмета.

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-
зования на уровне основного общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

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

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для получения общего образования следующего уровня.

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

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе вы-
пускника для получения основного общего образования принимается педагогическим сове-
том школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однознач-
ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника для
получения основного общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с рассмот-
рением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;



• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений,
так и психологических проблем развития ребенка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач для получения основного общего образования.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
портфолио и другими объективными показателями.

1.3.8. Измерительные материалы для итоговой оценки

Для подготовки и организации итоговой оценки достижения выпускниками начальной
школы планируемых результатов учителям, учащимся и их родителям, необходимо иметь
полное представление о содержании оценки, особенностях используемых заданий и системы
их оценивания, а также об общих подходах к принятию решения об уровне освоения изучен-
ного учебного материала (достижении или недостижении планируемых результатов).

Как уже отмечалось, итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, ха-
рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы
обучения в начальной школе, и результатов итоговых проверочных работ.

При этом итоговые проверочные работы проводятся в рамках регламентированных
процедур по двум основным предметным областям: (математике и русскому языку) и двум
междисциплинарным программам («Чтение: работа с информацией» и «Программа форми-
рования универсальных учебных действий»).

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка
способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно- прак-
тические задачи средствами математики и русского языка.

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных
способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения про-
блем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во
внутреннем плане) на межпредметной основе.

Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых
результатов, представленных в обобщенной форме. Поэтому до начала разработки инстру-
ментария (отдельных заданий и проверочных работ) необходимо конкретизировать планиру-
емые результаты, представить их в форме, обеспечивающей возможность создания стандар-
тизированных средств измерения. Такая процедура называется операционализацией.В про-
цессе данной процедуры каждый планируемый результат уточняется с ориентацией на
«достижимость» и «измеряемость», т. е. указываются все умения и элементы знаний, кото-
рыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые можно измерить в рамках
используемых оценочных процедур на разных уровнях их освоения. Таким образом, впро-
цессе операционализации уточняется содержание и критериальная база оценки.

Для получения информации об уровнях подготовки учащихся (базовый или повы-
шенный ) необходимо использовать задания разного уровня сложности по каждому плани-
руемому результату, в связи с чем и разрабатываются задания на двух уровнях (базовоми по-
вышенном).

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач на основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщен-
ных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической

деятельности;



коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред-
метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, необходимых для продолжения образования.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-
новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-
димых для получения общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программыначально-
го общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для
получения основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания, относятся:

- ценностные ориентации обучающегося;
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,

гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обу-

чающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований

Содержательный раздел

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-
цию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-
дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обуча-
ющихся 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 (или в
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универ-
сальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность са-
мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах чело-
веческой жизни.



Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-
метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний,умений и навы-
ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и
навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-
ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-
ных задач.

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить си-
стемный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемы-
ми в МКОУ Теньковская СШ.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-
ствий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность про грам-
мы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-
школьного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
– осознания ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,нацио-

нальностей, религий;
– уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на

основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям,
– готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участни-
ков;

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-
пов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллек-
тива 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 деятельно-
сти (планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксе-
бе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-
кам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно-
сти за их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности 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.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения ивоспита-
ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формированияобщих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-
шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Ценностные ориентиры содержания образования, заложенные в УМК «Школа России»:
o русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального обще-

ния; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление
к его грамотному использованию;

o литературное чтение:
 ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своемукраю;
 ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость, милосердие; честь;

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чув-
ство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; то-
лерантность;

 ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; стремление к позна-
нию истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; ценность природы, окру-
жающей среды;

 ценность прекрасного – красота, гармония, духовный мир человека; эстетическоеразвитие,
самовыражение в творчестве и искусстве;

o математика:
 восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов, процессов,

происходящих в природе и обществе средствами математических



 отношений (протяженность во времени, образование целого из частей, измере-
ние формы, размера, мер);

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием целостного восприятия природы и творений человека;

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позво-
ляют ученику в его коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения,
строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы;

o окружающий мир:
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическоесозна-

ние;
 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс че-

ловечества;
 патриотизм – любовь к Родне, своему краю, своему народу;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,

закон и правопорядок; поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о
благосостоянии общества;

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,достаток,
уважение к родителям;

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, обеспечиваю-
щая: культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной
учебной деятельности.

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умение
учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение обучающимися всех компонен-
тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразованиематериа-
ла, контроль и оценка).

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения уча-
щимися предметных знаний, формирования умений и компетенций.
Универсальные учебные действия выполняют в учебной деятельности следующие функции:
1. Регуляция учебной деятельности:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельностьуче-
ния, ставить учебные цели,
- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных
целей и задач,
- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности
2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности
- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,
- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурномоб-
ществе,
- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности
3. Обеспечение успешности обучения
- успешности усвоения знаний, умений и навыков;



- формирование целостной картины мира;
- формирование компетентностей в любой предметной области познания.

Виды универсальных учебных действий, формируемых при получении начального
общего образования: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Таблица 1: Состав и характеристики универсальных учебных действий

№ ВидыУУД Характеристи-
ка

1. Личностные
1.1. Смыслообразование Установление учащимся значения результатов своей

деятельности для удовлетворения своих потребно-
стей,мотивов, жизненных интересов.
Установление связи между целью учебной деятельно-
сти иее мотивом.
Определение того «какое значение, смысл имеет для
меняучение»

1.2. Нравственно-
этическоеоценивание

Выделение морально-этического содержания собы-
тий идействий.
Построение системы нравственных ценностей
какоснования морального выбора.
Нравственно-этическое оценивание событий и дей-
ствий сточки зрения моральных норм.
Ориентировка в моральной дилемме и осуществле-
ниеличностного морального выбора

1.3. Самопознание
и самоопреде-
ление

Построение образа Я (Я-концепции), вклю-
чаясамоотношение и самооценку.
Формирование идентичности личности.
Личностное, профессиональное, жизненное само-
определение и построение жизненных планов во
временной перспективе.

2. Регулятивные
2.1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения

того,что уже известно и усвоено учащимся, и того, что
еще неизвестно;

2.2. Планирование - определение последовательности промежуточных це-
лейс учетом конечного результата;
- составление плана и последовательности действий

2.3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,
еговременных характеристик;

2.4. Контроль Контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаруже-
нияотклонений и отличий от эталона;



2.4.
1.

Волевая саморегуляция - способность:
- к мобилизации сил и энергии;
- к волевому усилию;
- выбору в ситуации конфликта мотивов;
- к преодолению препятствий;
-эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации;
- эффективные стратегии совладания с труд-
нымижизненными ситуациями

2.5 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в
план испособ действия в случае расхождения эталона,
реального
действия и его продукта;

2.6 Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усво-
енои что еще подлежит усвоению, осознание качества
и
уровня усвоения;

3. Познавательные
3.1. Общеучебные - Самостоятельное выделение и формулирование учеб-

нойцели
- Поиск и выделение необходимой информации, в
том числе решение практических и познавательных
задач сиспользованием общедоступных в начальной
школе источников информации (в том числе спра-
вочников, энциклопедий, словарей) и инструментов
ИКТ;
- Знаково-символические действия
- Структурирование знаний
- Произвольное и осознанное построение рече-
воговысказывания (устно и письменно)
- Смысловое чтение как осмысление цели чтения и вы-
бор вида чтения в зависимости от цели; извлечение не-
обходимой информации из прослушанных текстов раз-
личных жанров; определение основной и второстепен-
ной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического
и официально-делового стилей;понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
- Рефлексия способов и условий действия, их кон-
троль иоценка; критичность
- Выбор наиболее эффективных способов решения за-
дач взависимости от условий

3.1.
1.

Знаково-
символическиедей-
ствия

Знаково-символические действия выполняютфункции:
- отображения учебного материала;
- выделения существенного;
- отрыва от конкретных ситуативных значений;
- формирования обобщенных знаний.
Виды знаково-символических действий:
- замещение;
- кодирование/декодирование;
- моделирование



3.2. Логические - Анализ объекта с выделением существен-
ных инесущественных признаков
- Синтез как составление целого из частей, в том чис-
ле свосполнением недостающих компонентов
- Выбор оснований и критериев для сравне-
ния,классификации, сериации объектов
- Подведение под понятия, выведение следствий
- Установление причинно-следственных связей
- Построение логической цепи рассуждения



- Выдвижение гипотез, их обоснование
- Доказательство

3.3. Постанов-
каи ре-
шение
проблем

- Формулирование проблемы
- Самостоятельное создание способов решения про-
блемтворческого и поискового характера

4. Коммуникативные
4.1. Планирование

учебного со-
трудничества

Определение цели, функций участников, спосо-
боввзаимодействия

4.2. Постановка вопросов Инициативное сотрудничество в поиске и
сбореинформации

4.3. Построение рече-
выхвысказываний

- умение с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, современных средств
коммуникации

4.4 Лидерство и согла-
сование действий с
партнером

- выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценкаальтернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль,
коррекция, оценка его действий;

Педагогические ориентиры в ориентации школьников на УУД

Кла
сс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД



1
класс 1. Ценить и при-

нимать следую-
щие базовыецен-
ности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родите-
лям.
3. Освоить
ролиученика;
формирова-
ние интереса
(мотивации)
к учению.
4. Оценивать жиз-
ненные ситуацийи
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения общечело-
веческих норм.

1.Организовы-
вать свое рабо-
чее местопод
руководством
учителя.

2. Определять
цель выполнения
заданийна уроке,
во внеурочной де-
ятельности, в
жизненных ситу-
ациях под руко-
водством учителя.

3. Определять
план выполнения
заданийна уроках,
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях
под руководством
учителя.

4. Использовать
в своей деятель-
ностипростей-
шие приборы:
линейку, тре-
угольник и т.д.

1.Ориентироваться
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будутсформи-
рованы на основе
изучения данного
раздела.

2. Отвечать на про-
стыевопросы учите-
ля, находить нуж-
ную информацию в
учебнике.

3. Сравнивать
предметы, объек-
ты:находить об-
щее и различие.

4. Группировать
предметы, объекты
наоснове суще-
ственныхпризна-
ков.

5. Подробно
пересказывать
прочитанное
илипрослу-
шанное; опре-
делять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных ситу-
ациях.

2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей поклассу.

2. Соблюдать
простейшие
нормыречевого
этикета: здоро-
ваться, про-
щаться, благо-
дарить.

3. Слушать и по-
ниматьречь других.

4. Участвовать в
паре.

2
класс 1. Ценить и при-

нимать следую-
щие базовыецен-
ности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоя-
щийдруг».
2. Уважение к сво-
емународу, к своей
родине.
3. Освоение лич-
ностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций

1. Самостоятельно
организовывать
своерабочее ме-
сто.

2. Следовать ре-
жимуорганизации
учебной и
внеучебной дея-
тельности.

3. Определять
цель учебной де-
ятельности с по-
мощью учителя и
самостоятельно.

4. Определять
план выполнения
заданий

1. Ориентироваться
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будутсформиро-
ваны на основе изу-
чения данного раз-
дела; определять
круг своегонезнания.

2. Отвечать на про-
стыеи сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в
учебнике.

3. Сравнивать и

1.Участвовать в
диалоге; слу-
шать ипони-
мать других,
высказывать
свою точку
зрения на со-
бытия, поступ-
ки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебныхи жизнен-
ных речевыхситу-
аций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебниковдругих
художественных и
научно-
популярных



и поступков ге-
роевхудоже-
ственных тек-
стов с точки
зрения общече-
ловеческихнорм.

на уроках,
внеурочной
деятельно-
сти,жизнен-
ных ситуа-
циях подру-
ководством
учителя.

5. Соотносить
выполненное за-
дание с образцом,
предложенным
учителем.

6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и бо-
леесложные при-
боры (циркуль).

6. Корректировать
выполнение зада-
нияв дальнейшем.

7. Оценка своего
задания по следу-
ющим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли
сложности при
выполнении.

группировать пред-
меты, объекты по
нескольким основа-
ниям; находитьза-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по уста-
новленном правилу.

4. Подробно пе-
ресказывать про-
читанное или
прослушанное;
составлять про-
стойплан .

5. Определять, в ка-
кихисточниках
можно найти необ-
ходимую информа-
цию для выполне-
ния задания.

6. Находить необ-
ходимую инфор-
мацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учеб-
нике.
7. Наблюдать и де-
латьсамостоятель-
ные простые выво-
ды

книг, по-
нимать
прочи-
танное.

4. Выполняя раз-
личныроли в
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном решении
проблемы (зада-
чи).

3
класс 1. Ценить и при-

нимать следую-
щие базовыецен-
ности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоя-
щийдруг»,
«справедливость»,
«желание пони-
матьдруг друга»,
«понимать пози-
циюдругого».
2. Уважение к сво-
емународу, к дру-
гим народам, тер-
пимостьк обычаям
и

1. Самостоятельно
организовывать
своерабочее место
в соответствии с
целью выполне-
ния заданий.

2. Самостоятельно
определять важ-
ностьили необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания вучебном
процессе и жиз-
ненных ситуациях.

3. Определять
цельучебной

1. Ориентироваться
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будутсформиро-
ваны на основе изу-
чения данного раз-
дела; определять
круг своегонезнания;
планироватьсвою
работу по изучению
незнакомогоматери-
ала.

2. Самостоятель-
но предполагать,
какаядополни-
тельная инфор-
мация буде нуж-
на для изучения

1. Участво-
вать в диало-
ге; слушать и
понимать дру-
гих, высказы-
вать свою
точку зрения
на события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и пись-
менной речи с
учетом своих
учебныхи жиз-
ненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебниковдругих
художественных
и научно-
популярных



традициям дру-
гихнародов.
3. Освоение лич-
ностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизнен-
ных ситуацийи по-
ступков героев ху-
дожественных
текстов с точки
зрения общечело-
веческих норм,
нравственных и
этических ценно-
стей.

деятельности
с помощью
самостоя-
тельно.

4. Определять
план выполнения
заданийна уроках,
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях
под руководством
учителя.

5. Определять
правильность
выполненного
задания на ос-
новесравнения с
предыдущими
заданиями, или
наоснове раз-
личныхобраз-
цов.

6. Корректировать
выполнение зада-
нияв соответствии
с планом, услови-
ями выполнения,
результатом дей-
ствий на опреде-
ленном этапе.

7. Использовать
в работе литера-
туру,инстру-
менты, прибо-
ры.

8. Оценка своего
задания по пара-
метрам, заранее
представленным.

незнакомого материа-
ла;

отбирать необходи-
мые источники ин-
формациисреди
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников.

3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять ин-
формацию в виде
текста, таблицы, схе-
мы,в том числе с по-
мощьюИКТ.
5. Анализиро-
вать, сравнивать,
группировать
различные объек-
ты,явления, фак-
ты.

книг, по-
нимать
прочи-
танное.

4. Выполняя раз-
личныроли в
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном решении
проблемы (зада-
чи).

5. Отстаивать
свою точку зре-
ния, соблюдапра-
вила речевого
этикета.

6. Критично
относиться к
своемумнению

7. Понимать
точкузрения
другого

8. Участвовать в
работгруппы,
распределять ро-
ли, договари-
ваться друг с
другом.

4
класс 1. Ценить и при-

нимать следую-
щие базовыецен-
ности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,

1. Самостоятель-
но формулиро-
вать задание:
определятьего
цель, планировать
алгоритм его вы-
полнения,

1. Ориентироваться
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будутсформиро-
ваны на основе изу-
чения данного раз-
дела; определять
круг своего

Участвовать в
диалогеслушать
и понимать дру-
гих, высказывать
свою точку зре-
ния на события,
поступки.

2.Оформлять
свои



«мир», «настоя-
щийдруг»,
«справедливость,
«желание пони-
матьдруг друга»,
«понимать пози-
циюдругого»,
«народ»,
«национальность»
ит.д.
2. Уважение к сво-
емународу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей
других народов.
3. Освоение лич-
ностного смысла
учения; выбор
дальнейшего об-
разовательного
маршрута.
4. Оценка жизнен-
ных ситуацийи по-
ступков героев ху-
дожественных
текстов с точки
зрения общечело-
веческих норм,
нравственных и
этических ценно-
стей, ценностей
гражданина Рос-
сии.

корректировать
работу по ходу
еговыполнения,
самостоятельно
оценивать.

2. Использовать
привыполнения
заданияразличные
средства:спра-
вочную литерату-
ру, ИКТ, инстру-
менты и приборы.

3. Определять
самостоятельно
критерии оцени-
вания, даватьса-
мооценку.

незнания; планиро-
ватьсвою работу по
изучению незнако-
могоматериала.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материала;

отбирать необходи-
мые источники ин-
формациисреди
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски.

3. Сопоставлять и
отбирать информа-
цию,полученную из
различных источни-
ков(словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные
диски, сеть Интер-
нет).

4. Анализиро-
вать, сравнивать,
группировать
различные объек-
ты,явления, фак-
ты.

5. Самостоятельно
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её, пред-
ставлять информа-
цию на основесхем,
моделей, сообщений.

6. Составлять слож-
ныйплан текста.

7. Уметь передавать

мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебныхи жиз-
ненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебниковдругих
художественных
и научно-
популярных книг,
понимать прочи-
танное.

4. Выполняя раз-
личныроли в
группе, сотруд-
ничать в сов-
местном решении
проблемы (зада-
чи).

5. Отстаивать
свою точку зре-
ния, соблюдапра-
вила речевого
этикета; аргу-
ментировать
своюточку зре-
ния с помощью
фактов и допол-
нительных све-
дений.
6. Критично от-
носиться к свое-
му мнению.
Уметь взглянуть
на ситуациюс
иной позиции и
договариваться с
людьми иных по-
зиций

7. Понимать
точкузрения
другого

8. Участвовать в
работгруппы,
распределять ро-
ли, договари-
ваться друг с
другом. Предви-
деть последствия
коллективных
решений.



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения

Психологиче-
скаятерминоло-
гия

Педагогиче-
скаятермино-
логия

Язык
ре-
бёнка

Педагогический ориентир

Личностные
универсальные
учебные дей-
ствия.

Воспитание лично-
сти(нравственное
развитие)

«Я сам» Что такое хорошо и что такое
плохо
Хочу учиться
Учусь успеху Жи-
ву в РоссииЯ моя
семья
Расту хорошим человеком
В здоровом теле здоровый дух

Регулятивные
универсальные
учебные дей-
ствия

Самоорганизация Я могу Понимаю и действую Кон-
тролирую ситуациюУчусь
оценивать Думаю, пишу,
говорю,
показываю, проверяю, правлю

Познаватель-
ные универ-
сальные учеб-
ные действия

Исследователь-
скаякультура

Я учусь Ищу и нахожу Изображаю и
фиксирую Читаю, говорю,
понимаюМыслю логически
Устанавливаю связи Решаю
проблему

Коммуникатив-
ныеуниверсаль-
ные учебные
действия

Культура общения Мы
вме-
сте

Всегда на связиЯ и
Мы
Я Мир

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование УУД через реализацию УМК «Школа России»
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных

действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-

нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-
вает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ори-
ентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-

содержание в сжа-
том,выборочном
или развёрнутом
виде



ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функ-
ции.

Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного

значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя

коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состоя-

ние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культу-
рой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования
личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, преимуще-
ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Математика
На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающих-

ся познавательных действий:
• логических и алгоритмических, включая знаково-символические,
• планирование (последовательности действий по решению задач),
• систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
• моделирование,
• дифференциацию существенных и несущественных условий,
• аксиоматику,



• формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной гра-
мотности.

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
• замещение,
• кодирование,
• декодирование.
С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.

«Окружающий мир».
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование ко-

гнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-
тичности:

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-
сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федера-
цию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко-
торых зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени про-
шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-
сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами;

• принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных
действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования;
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифи-

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характер-
ных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Музыка
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий

будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в твор-
ческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и тради-
циям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпа-
тии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции
на основе творческого самовыражения.



В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать форми-
рованию замещения и моделирования.

Изобразительное искусство
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, ре-

гулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования об-

щеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития позна-
ния ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-
ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регуля-
тивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий
в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе-
нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокро-
вищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценно-
стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют раз-
витию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

Технология
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий

обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являют-

ся непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу;
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-
зований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реа-
лизации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
• изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктив-

ного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;



• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-
ной конструктивной деятельности;

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-
зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей
деятельности;

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-
никновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному про-
фессиональному самоопределению.
Физическая культура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-
стижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-
ственность;

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-
тивных стратегий умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчи-
вости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-
вать и оценивать свои действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-
трудничеству и кооперации.

Формирование универсальных учебных действий
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, систем-

ным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятель-
ность. Реализация требований ФГОС обеспечивается единством структуры учебников по
всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подхо-
дов к организации учебной и внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-
ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная
цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в
языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием
логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает форми-
рование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма какпока-
зателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, освое-
ние идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы явля-
ется трансляция духовного нравственного опыта общества черезкоммуникацию системы со-
циальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «геро-
ев» литературных произведений.



«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую оче-
редь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по за-
дачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моде-
лирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование
данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навы-
ков, формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений уча-
щихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления.

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универ-

сальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение,ана-
лиз, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство

системы «природа – человек – общество».
«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане пред-

ставления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимыепреобразова-
ния; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования
коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого
отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий,
как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое
воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живо-
писцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных промыс-
лов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музея-
ми и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир,
музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать
его своими руками.

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках объяснения
нового материала

Краткое описание эта-
повурока объяснения
нового

Перечень УУД, выполняемых учащимися

1. Мотивация к учебной деятельности
Данный этап предпола-
гаетосознанное вхожде-
ние учащегося в про-
странство учебной дея-
тельности

• самоопределение (Л);
• смыслообразование (Л):
• целеполагание (П);
• планирование учебного сотрудничества
сучителем и сверстниками.

3. Объяснение нового материала
На данном этапе учащи-
еся выясняют место и
причинузатруднения.
Учащиеся в коммуникатив-
нойформе обдумывают
учебные действия:
• ставят цель,
• согласовывают тему урока,

• анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние,аналогия (П);
• подведение под понятие (П);
• определение основной и второстепен-
нойинформации (П);
• постановка и формулирование проблемы (П);
• структурирование знаний (П);
• осознанное и произвольное построение



• выбирают способ,
• строят план достижения цели,
• определяют средства, ре-
сурсыи сроки.
Этим процессом руково-
дитучитель: на первых
порах с помощью под-
водящего диалога, затем
– побуждающего
диалога, а затем и с помо-
щьюисследовательских ме-
тодов.

речевого высказывания (П);
• выражение своих мыслей с достаточ-
нойполнотой и точностью (К);
• аргументация своего мнения и пози-
ции вкоммуникации (К);
• учёт разных мнений, координирова-
ние всотрудничестве разных позиций
(К);
• разрешение конфликтов (К).

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух
На данном этапе учащиеся в
форме коммуникативного
Взаимодействия (фронтально,
вгруппах, в парах) решают
типовые задания на новый
способ действий с прогова-
риванием алгоритма решения
вслух.

• анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние,аналогия, классификация, сериа-
ция (П);
• извлечение из математических тек-
стовнеобходимой информации (П);
• моделирование и преобразование моде-
лейразных типов (П);
• использование знаково-символических
средств(П);
• подведение под понятие (П);
• установление причинно-следственных связей;
• выполнение действий по алгоритму (П);
• осознанное и произвольное построе-
ниеречевого высказывания (П);
• построение логической цепи рассужде-
ний,доказательство (П);
• выражение своих мыслей с достаточ-
нойполнотой и точностью (К);
• адекватное использование речевых средств
длярешения коммуникационных задач (К);
• формулирование и аргументация сво-
егомнения в коммуникации (К);
• учёт разных мнений, координирова-
ние всотрудничестве разных позиций
(К);
• использование критериев для обоснова-
ниясвоего суждения (К);
• достижение договорённостей и согласова-
ниеобщего решения;
• осознание ответственности за общее дело (Л)

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону



При проведении данного
этапаиспользуется
самостоятельная форма рабо-
ты:учащиеся самостоятельно
выполняют задания нового
вида, осуществляют их само-
проверку, пошагово сравни-
вая с эталоном, выявляют



и корректируют возможные
ошибки, определяют способы
действий, которые вызывают
уних затруднения и им пред-
стоит их доработать.
• анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, аналогия,
классификация, сериация
(П);
• извлечение из математиче-
скихтекстов необходимой
информации (П);
• использование знаково-
символических средств
(П);
• подведение под понятие (П);
• выполнение действий
поалгоритму (П);
• осознанное и произволь-
ноепостроение речевого
высказывания (П);
• доказательство (П);
• контроль (Р);
• коррекция (Р);
• оценка (Р);
• волевая саморегуля-
ция вситуации затруд-
нения (Р)

6. Включение в систему знаний и повторение
На данном этапе выявляются
границы применимости нового
знания и выполняются зада-
ния,в которых новый
способ действий
предусматривается
какпромежуточный
шаг.
Организуя этот этап, учи-
тельподбирает задания, в
которыхтренируется ис-
пользование изученного ра-
нее материала, имеющего
методическую ценность для
введения в последующем
новых способовдействий.

• нравственно-этическое оценива-
ниеусваиваемого содержания (Л);
• анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние,аналогия, классификация, сериа-
ция (П);
• понимание текстов, извлечение необходи-
мойинформации (П);
• подведение под понятие (П);
• моделирование, преобразование модели (П);
• использование знаково-символических
средств(П);
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассужде-
ний,выведение
следствий (П);
• самостоятельное создание алгорит-
мовдеятельности (П);
• выполнение действий по алгоритму(П);
• доказательство (П);
• осознанное и произвольное построе-
ниеречевого высказывания (П);



• контроль, коррекция, оценка (Р).

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке
На данном этапе фиксируется • рефлексия способов и условий действия (П);



новое содержание, изучен-
ноена уроке, и организует-
ся рефлексия и самооценка
учениками собственной де-
ятельности.
В завершение, соотносятся
цельучебной деятельности
и её результаты, фиксиру-
етсястепень их соответ-
ствия, намечаются дальней-
шие цели деятельности.

• контроль и оценка процесса и результатов (П);
• самооценка на основе критерия успешно-
сти(Л);
• адекватное понимание причин успе-
ха/неуспеха в учебной деятельности (Л);
• выражение своих мыслей с достаточ-
нойполнотой и точностью (К);
• формулирование и аргументация сво-
егомнения, учёт разных мнений (К);
• использование критериев для обоснова-
ниясвоего суждения (К);
• планирование учебного сотрудничества (К);
• следование в поведении моральным нор-
мами этическим требованиям (Л).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность являются важным инструментом
развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей самораз-
вития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Учебно- исследователь-
ская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-
зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-
ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-
шения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-
вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-
ной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-
ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-
ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-
вания, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность в МКОУ Теньковская СШ осуществля-
ется как виндивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю осуществить



индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориенти-
рован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
дифференцируются задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-
средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули-
руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического
обучения.

Виды проектов, реализуемые в МКОУ Теньковская СШ: исследовательские, творче-
ские,информационные, практико-ориентированные. Работа над проектом организуется в за-
висимости от уровня подготовленности детей: индивидуальный или групповой проект.

Формы организации учебных занятий, связанные с организацией учебно- исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся:

- учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (примене-
ние УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; твор-
ческое оформление отчетов;

- урок решения практических задач (использование средств математики в целях изу-
чения окружающего мира);

- лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (сформи-
рованные УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное открытие
свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.);

- урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального до-
ступа к образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций млад-
ших школьников, умений работать с новыми источниками информации).

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-
ших школьников:

- сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви-
гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- след-
ственные связи и работать с источниками информации;

- готовность слушать и слышать собеседника,
- умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;
- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс-

лительных способностей;
- критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и

твердо защищать свои убеждения;
- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;
- отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся

В МКОУ Теньковская СШ созданы условия организации образовательной деятельно-
сти, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий средствами содержания
учебных предметов:

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя спо-



собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и си-
стематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока и внеурочного занятия в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода;

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-
боты обучащихся на уроке и внеурочном занятии – индивидуальной, групповой (парной) ра-
боты, общеклассной дискуссии;

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целе-
сообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и фор-
мирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способ-
ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-
ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формирует-
ся предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирова-
ния универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатамдеятель-

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

онной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде, картосхем,

диаграмм;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются:



- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках си-
стемнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметовучеб-
ного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предметаизбе-
жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать син-

формацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универ-
сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы школы: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность начального
общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
(полного) образования.

Обучение мы рассматриваем как комплексное образование, включающее в себя физиче-
скую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем функциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает:

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих приня-
тие ребёнком новой социальной позиции школьника; - возможность выполнения им учебной
деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению;

- усвоение системы научных понятий;
- освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную готовность.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возрастаже-
лание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-
тивности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-
нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как



готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-
ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-
ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосооценки характе-
ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-
честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выраже-
ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред-
восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-
чению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллек-
туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную по-
зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-
ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе
включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-
ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опре-
делённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сфор-
мированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантиче-
ской сторон речи. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептив-
ных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание при-
обретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-
ли, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает
как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-
цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-
ствий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального обще-
го образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-
но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Преемственность дошкольного и начального уровней образования обеспечивается сле-
дующим образом:

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению в начальной школе.

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в кото-
рый средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию универ-
сальных учебных умений первоклассников.

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними
выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, те-
сты).

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,пе-
дагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.



5. Организовано взаимопосещение уроков педагогами ДОУ и учителями начальных
классов

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе
обучающихся для получения основного общего образования.

Преемственность формирования УУД в МКОУ Теньковская СШ обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования

(ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – умение
учиться);

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при получении
общего образования на каждом уровне;

- целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе.

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешного обучения в
начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, ихзна-
чение для обучения.

У
УД

Результаты развития Значение для обучения

Личностные дей-
ствия смыслообразо-
вание самоопределе-
ние Регулятивные
действия

Адекватная школь-
наямотивация.
Мотивация достижения.
Развитие ос-
новгражданской иден-
тичности.
Рефлексивная адекват-
наясамооценка.

Обучение в
зоне бли-

жайшего разви-
тияребенка.
Адекватная

оценка
учащимся границ «знания
и незнания». Доста-
точновысокая
амоэффективность в форме
принятия учебной
цели и работы над

еедостижением.
Регулятивные,
личностные по-
знавательные,
коммуникатив-
ныедействия

Функционально-
структурная
сформирован-
ностьучебной
деятельности.
Произвольность воспри-
ятия, внима-
ния,памяти,
воображения.

Высокая успешность вусвоении учебного содержания. Созданиепредпосылок для дальнейшего перехода ксамообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регуля-
тивные действия

Внутренний
пл

андействия

Способность действовать
«вуме». Отрыв слова
от предмета, достиже-
ниенового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные дей-
ствия

Рефлексия – осозна-
ниеучащимся
Содержания, по-
следовательности и

Осознанность и критич-
ностьучебных действий.



Оснований действий.

2.1.7. Методика и инструментарий успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-
ристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех
участников образовательной деятельности;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участниковобра-
зовательной деятельности

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДучиты-
ваются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишьот-
дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-
рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро-
изведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-
яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-
полнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-
ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-
менение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий является:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участни-
ков образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимаю-
щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обу-
чающегося (в портфолио).

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется, используются
технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, экс-
пертное оценивание, оценочные листы и психолого-педагогические диагностические мето-
дики.

Личностные результаты выпускников при получении начального образования не под-
лежат итоговой персонифицированной оценке

В МКОУ Теньковская СШ мониторинг универсальных учебных действий осуществля-
ется на основе:

1. «Комплексной диагностической программы изучения надпредметных и личностных
компетентностей младших школьников в условиях обучения по Федеральным



государственным образовательным стандартам второго поколения», составленной
творческой группой педагогов-психологов образовательных учреждений г.Ульяновска
(проводит психолог школы 1 раз в год по графику: 1-е классы – октябрь, 2-е классы –
февраль, 3-е классы – март, 4-е классы - апрель);

2.Комплексных контрольных работ (внешний контроль проводит заместитель директора в
мае)

3.Наблюдения за деятельностью учащихся на уроке и во вреурочное время (внутренний
мониторинг проводит учитель в течение года. Фиксирует в картах развития ученика 1
раз в год)

Методики, применяемые в МКОУ Теньковская СШ, для диагностики УУД:
Виды УУД Исследуемый критерий Диагностическая методика

Личностные УУД

самоопре-
деле
ние

Внутренняя позиция школьника Методика по оценке
уровняучебной мо-
тивации

Н.Г.Лускановой (1-4 классы)
Самооценка Методика «Какой я?» (1

класс)
смыслооб-

разова-
ние

Мотивация к учебной деятельно-
сти

Методика по оценке
уровняучебной мо-
тивации

Н.Г.Лускановой (2-4 класы)
нравствен-
но-этиче-
ская ориен-

тация

Степень дифференциации
конвенциональных и моральных
норм

Анкета «Оцени поступок»
(анкета Э.Туриеля в моди-
фикации Е.А.Курганвой и
О.А.Карабановой) (1-4 клас-

сы)
самопозна-

ние
Построение образа Я (Я-концепции),
включая самоотношение и само-
оценку.

Методика Н.П.Капустина
(1-4классы)

РегулятивныеУУД
Целепола-

гание
постановка учебной задачи на ос-
новесоотнесения того, что уже из-
вестно иусвоено учащимся, и того,
что еще
неизвестно;

Наблюдение учителя, от-
раженное в картах развития

ученика

Планиро-
вани
е

определение последовательно-
стипромежуточных целей с
учетом конечного результата;
составление плана и
последовательности действий

Наблюдение учителя, от-
раженное в картах развития

ученика

Прогнози-
рова
ние

предвосхищение результата и уровня
усвоения, его временных характери-
стик;

Наблюдение учителя, от-
раженное в картах развития

ученика
Контроль Контроль в форме сличения спо-

собадействия и его результата с за-
даннымэталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий от

Комплексная контроль-
наяработа



эталона;

Оценка выделение и осознание учащимся
тогочто уже усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осознание качества
и уровняусвоения;

Наблюдение учителя, от-
раженное в картах развития

ученика

Коррекция внесение необходимых дополнений
икорректив в план и способ дей-
ствия в

Комплексная контроль-
наяработа



случае расхождения эталона, реаль-
ногодействия и его продукта;

Волевая
саморегу-
ляци
я

Умения подчинять свои дей-
ствия определенному правилу,
слушать и
точно выполнять указания взрослого

Методика «Узо-
ры»
Л.И.Цеханско
й

Познавательные УУД
Общеучеб-
ные

Уровень умений анализировать
идифференцировать суще-
ственныепризнаки предметов и
явлений отнесущественных,
делать умозаключения, обоб-
щать

Тест
Э.Ф.Замбацявич
ене(1-2 классы)

Работа с информацией Комплексная контроль-
наяработа

Знаково-
символиче-
ские дей-
ствия

Умение кодиро-
вать/декодировать,моделиро-
вать

Комплексная контроль-
наяработа

Логические
Уровень умений проводить анализ,
сравнение, обобщение, классифика-
цию

Тест Л.Ф.Тихомиров,
А.В.Басов(3-4 клас-
сы)

Постановка
ирешение
проблемы

Формулирование проблемы Са-
мостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера

Наблюдение учителя, от-
раженное в картах развития

ученика

Коммуникативные
УУД

Лидерство
и согласо-
ванно сть
действий с
партнером

Уровень сформированно-
стикоммуникативных
навыков

Методика «Социомет-
рия»Дж.Морено (2-4
кл.)

Методика Г.А.Цукерман
«Рукавички» (1 кл.)

Построе-
ние рече-
вых вы-
сказывани

й

Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации;

Наблюдение учителя

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано ре-
шать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ре-
бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-



нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия и их результат.

В программах учебных предметов определены:
 содержание предметных знаний, умений, способов деятельности;
 содержание надпредметных знаний, умений и способов деятельности;



 виды деятельности, универсальные учебные действия;
 формирование ИКТ-компетентности.
На уровне начального общего образования в МКОУ Теньковская СШ осуществляется
по УМК «Школа России» и рабочие программы по учебным предметам начальной школы раз-
работаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-
метным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
авторскими учебными программами.
Рабочие программы включают следующие разделы:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учётом 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 конкретного учебного

предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-
вания МКОУ Теньковская СШ приводится основное содержание курсов по всем обязатель-
нымпредметам при получении начального общего образования, которое в полном объёме от-
ражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов (рабочие про-
граммы представлены в Приложении).

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.3. 2.2.2.1.Русский язык
Видыречевойдеятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основноймысли текста,передачаего содержанияповопросам.

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 орфоэпическихнорми правильнойинтонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся
в текстеинформации.Анализ иоценкасодержания, языковыхособенностейи структурытекста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменноеизложениесодержанияпрослушанногои прочитанноготекста (подробное, выборочное).



Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).

Обучениеграмоте
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, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв.
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
осознанностии выразительности чтениянаматериаленебольшихтекстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Ор-
фографическое 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
тетрадии 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.
Наблюдениенадзначениемслова.

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

Орфография. Знакомство с правиламиправописанияи ихприменение:
 раздельноенаписание слов;
 обозначение гласныхпослешипящих (ча-ща, чу-щу,жи-ши);
 прописная (заглавная) буквав началепредложения, в именах собственных;
 переноссловпо слогамбез стечения согласных;
 знакипрепинанияв концепредложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетныхкартинок,материалам собственныхигр, занятий,наблюдений.

Систематическийкурс



Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение ка-
чественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-
гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормамисовременногорусскоголитературного языка.Фонетическийразборслова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков.Использование написьмеразделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словахс йотированными гласными е, е,ю, я; в словахс непроизносимымисогласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавитаприработе сословарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. 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 значениислова.Наблюдение заиспользованиемв речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Раз-
личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образованиеоднокоренныхслов с помощьюсуффиксов иприставок.Разбор словапосоставу.

Морфология.Частиречи; делениечастейречина самостоятельныеи 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 суще-
ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-
ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)во-
просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.Мор-
фологический разборимен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личныхместоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи.Неопределеннаяформа 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
временипородами числам.Морфологический разборглаголов.

Наречие. Значениеи употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Союзыи, а, но, ихроль в речи.Частицане, ее значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;поэмоциональнойокраске (интонации): восклицательныеи невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словамив 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 од-
нородными членами.

Различениепростыхи сложныхпредложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применениеправилправописания:
 сочетанияжи-ши, ча-ща, чу-щу вположенииподударением;
 сочетаниячк-чн, чт,щн;
 переносслов;
 прописнаябуквавначалепредложения, в именах собственных;
 проверяемыебезударныегласныев корне слова;
 парные звонкиеи глухие согласныев корне слова;
 непроизносимыесогласные;
 непроверяемые гласныеи согласныев корне слова (наограниченномперечне слов);
 гласныеи согласныев неизменяемых написьмеприставках;
 разделительные ъи ь;
 мягкий знакпослешипящихнаконцеимен существительных (ночь, нож, рожь,мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударныеокончанияименприлагательных;
 раздельноенаписаниепредлогов с личнымиместоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знакпослешипящихнаконце глаголов вформе2-голица единственногочисла (пишешь,

учишь);
 мягкий знакв глаголахв сочетании -ться;
 безударные личныеокончания глаголов;
 раздельноенаписаниепредлогов с другими словами;
 знакипрепинанияв концепредложения: точка, вопросительныйи восклицательныйзнаки;
 знакипрепинания (запятая) впредложенияхс однороднымичленами.



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющимирусскимязыком.

Практическое овладение устнымимонологическими высказываниями на определенную тему
с использованиемразныхтипов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст.Признаки текста.Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательностьпредложенийв тексте.
Последовательностьчастейтекста (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.
Знакомствосжанрамиписьмаи поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение

Видыречевой 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 разныхповидуи типутекстов, передачаихс помощьюинтонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,про-
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-
бенностейразныхвидов чтения:факта, описания, дополнениявысказыванияи др.



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-
жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих ви-
дов текста.Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги поее названиюи оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработать сразнымивидамиинформации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-
обходимых 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
внешниепоказателикниги, ее справочно-иллюстративныйматериал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическаяпечать, справочныеиздания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарямии 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
выражениеобщечеловеческихнравственныхправили 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 воспро-
изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-
ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (повопро-
сам 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, именгероев.

Характеристика героя произведения.Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основныхмыслей).

Подробныйпересказ текста: определение главноймысли 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, со-
ставление 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, эмоциональнойокраске, характерупоступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-
изведения; 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.Краткийпересказ текста (выделениеглавногов содержаниитекста).

Говорение (культураречевого общения)
Осознание диалога как вида речи.Особенности диалогического общения: понимать вопросы,

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнениеактивного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной темеили 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) сучетомособенностеймонологическоговысказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткийрассказ порисункамлибоназаданнуютему.

Письмо (культураписьменнойречи)
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.

Кругдетского 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,доступныедлявосприятиямладшихшкольников.

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, братьяхнашихменьших,добреи зле,юмористическиепроизведения.



Литературоведческаяпропедевтика (практическоеосвоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средстввыразительности: 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 рас-
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-
нолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклори авторскиехудожественныепроизведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицыи поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-
строение (композиция).Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.

Творческаядеятельность обучающихся (наосновелитературныхпроизведений)
Интерпретациятекста литературного произведения втворческой 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
сериииллюстраций к произведениюилинаоснове личного опыта.

2.2.2.3. Родной (русский) язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова.Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

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 си-
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.



Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По-
следовательность 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 си-
нонимов и антонимов.

Литературное чтение на родном ( русском) языке
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
художественномупроизведению.

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоя-
тельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловыечасти, 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. При-
влечение 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).

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 воспро-
изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-
произведение 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.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь.

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 (куль-
тура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использованиевы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностеймоно-
логического высказывания.

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 разных народов России.
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. Пред-
ставленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-по-
пулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по
выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях нашихменьших, 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, художествен-
ный 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 сти-
хотворного 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.

2.2.2.5. Иностранный язык: английский

Предметноесодержаниеречи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.

Приветствие,прощание (с использованием типичныхфраз 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
продуктыпитания.Любимаяеда.Семейныепраздники: деньрождения,Новый год/Рождество.Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки.Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что
умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера.Природа.Дикиеи домашниеживотные.Любимоевремягода.Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Ли-
тературные 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 (вшколе, вовремя совместной игры, вмагазине).

Коммуникативныеуменияповидамречевой деятельности
Вруслеговорения
1. форма
Уметь вести:



 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения,
в том числе при помощи средств телекоммуникации;

 диалог-расспрос (запросинформациии ответнанего);
 диалог – побуждениек действию.

2. форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе  общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученномязы-
ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и°т. .).
В русле письма
Владеть:

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное

письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-
варь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всехзвуков
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-
ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-
цептивного 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: повест-
вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-
цательные 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 от-
рицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящемвремени (It is cold.
It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые пред-
ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами
and и but. Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-
лённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глаголь-
ные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе(обра-
зованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и ну-
левым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-
сительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи
употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
Знакомство с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персо-

нажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными

умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным

словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:



 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-
образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши-
вая;

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии

мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-
ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом плани-
ровании.

2.2.2.6. Математика и информатика

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородныхве-
личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери-
зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём рабо-
ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-
вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие
модели).



Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометриче-
ских фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-
полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-
ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-
ний.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2.7. Окружающий мир

Человеки природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена
временгода, снегопад, листопад, перелеты птиц, сменавремени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всегоживого
на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшиеприродныеобъектысвоей страны, района.Ориентированиенаместности.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 основенаблюдений.



Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своегокрая.Предсказаниепогодыи его значение вжизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и горна карте).Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на
основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы
родногокрая (названия, краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).

Воздух– смесь газов.Свойствавоздуха. Значениевоздухадлярастений,животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых

организмови хозяйственнойжизничеловека.Круговорот водыв природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к

полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродного края (2-3примера).
Почва, ее состав, значение дляживойприродыи дляхозяйственнойжизничеловека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобныеи ядовитые.Правиласборагрибов.
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.Животныеродногокрая,ихназвания, краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.

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
наприродныесообщества.Природныесообщества родного края (2-3примеранаосновенаблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-
чаемых зон, охрана природы).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки,
их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-
ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю-
щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными



возможностями здоровья, заботао них.
Человеки общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностьюво имя общей цели.Духовно-нравственные и культурныеценности –
основажизнеспособности общества.

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир
человека:общеепредставлениео человеческих свойствахи качествах.

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,
больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов Россиии мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместнаяучеба, игры, отдых.Составлениережимадняшкольника.

Друзья, взаимоотношениямежду ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты
своего трудаи профессиональноемастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты,форум.

Средствамассовой информации: радио,телевидение, пресса,Интернет.Избирательность при
пользованиисредствамимассовойинформации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна.Конституция–Основной законРоссийскойФедерации.Праваребенка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление
плаката или стенной газеты к общественномупразднику.

Россиянакарте, государственная границаРоссии.
Москва – столица России.СвятыниМосквы – святыни России.ДостопримечательностиМосквы:

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,



связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России
(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-
ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-
его края.

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивныекомплек-
сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разныхнародов, про-
живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-
но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся:
«Основы православной культуры», «Основы светской этики».



Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные 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,при-
кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. Свет-
ская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,прин-

ципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных

норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важносохра-

нять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральныеобя-

занности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какиемораль-

ные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружескиеот-

ношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания моральногоко-

декса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возниклине-

которые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеетнрав-

ственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правилонрав-

ственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы

нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».



Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правилачестно-
го поединка.

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения
в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета

должен знать каждый.
Духовные традиции многонационального народа России (5ч)

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники.
Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизммногонацио-

нального и многоконфессионального народа России.

2.2.2.9. Изобразительное искусство

Видыхудожественнойдеятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-
ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизничеловека, в организации егоматериальногоокружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка.Изображениедеревьев, птиц,животных:общиеихарактерныечерты.

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 природыи человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-
ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём –основа
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-
ствами скульптуры.



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использованиянавыков художественногоконструированияимоделированиявжизничеловека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декора-
тивноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-
кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местныхусловий).

Азбукаискусства.Какговоритискусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и
т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-
круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный
образ.Передачас помощьюлинии эмоционального состоянияприроды,человека,животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходствои контраст форм.Простые геометрические формы.Природные формы. Трансформация форм.
Влияниеформыпредметанапредставлениео егохарактере.Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном
искусстве.

Значимыетемыискусства.Очёмговоритискусство?
Земля – нашобщий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их характераи

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных ху-
дожественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе:птичьи гнёзда,норы, ульи,панцирь черепахи, домикулиткии т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от-
ношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран



(например,А.К.  Саврасов,И.И.  Левитан,И.И. Шишкин,Н.К. Рерих,К. Моне,П. Сезанн,В. ВанГог и
др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий
в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектурыи декоративноприкладного искусства.

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма.Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешнейидуховной), отражённыев искусстве.Образ защитникаОтечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образсо-
временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная ихудоже-
ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче-
ства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вы-
зывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Отражение в пластических
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на
примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.

Опытхудожественнотворческойдеятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.

Изображение снатуры, попамятии воображению (натюрморт, пейзаж,человек,животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,

объёмом,фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными

навыками лепкии бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,

живописи, аппликации, скульптуре, художественномконструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,

линии,штриха, пятна, объёма,фактурыматериала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной муль-
типликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковыхмел-
ков, туши, карандаша,фломастеров,пластилина, глины, подручныхи природныхматериалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения кпроизведению.

2.2.2.10. Музыка



3 класс
Музыкальныйпроект «Сочиняем сказку».

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельно-
сти. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование
умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение эле-
ментов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы
над творческим проектом.

Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающих-
ся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников,
действующиелица,подбормузыкальногоматериала.Разучиваниеи показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и
т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Фор-
мирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы надцелостным
музыкально-театральнымпроектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых
партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-
слуховыхпредставленийв процессеработынадтворческимпроектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-
дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использо-
ванием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмо-
формулдля ритмического остинато.

Соревнование классов налучшиймузыкальныйпроект «Сочиняем сказку».
Широкастранамояродная

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре,нацио-
нальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Эле-
ментыдвухголосия.

Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных
жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание нацио-
нальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этно-
графических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые идр.) в
сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухго-
лосия. Разучивание песен понотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели,
жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) рит-
мических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейшихнаиг-
рышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инстру-
ментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарныхин-
струментов в созданиимузыкального образа.

Хороваяпланета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).



Накоплениехоровогорепертуара, совершенствованиемузыкально-исполнительскойкультуры.
Содержаниеобученияповидамдеятельности:

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песнии пляски
Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного
хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им.М.Е. Пят-
ницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составуголосов:
детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения:акаде-
мический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-
выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение
хоровыхпроизведенийклассическойи современноймузыки с элементами двухголосия.

Мироркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра:
виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки,
фортепиано, гитарыи др.)и оркестра.

Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в ис-
полнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основ-
ных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусорг-
ский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по
Оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего ин-
струмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитараи др.)и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра
различныхинструментов и оркестровых групп.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки
пенияподфонограмму.

Музыкальнаяграмота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение кано-
нов.Интервалыи трезвучия.

Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Чтениенотхоровых иоркестровыхпартий.

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные иминор-
ныетрезвучия.Пениемелодическихинтервалов и трезвучий с использованиемручныхзнаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезато-
ре.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- эстафеты в
коллективноммузицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двух-
частной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованиеминтерва-
лов и трезвучий.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых парти-
тур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнаваниепрой-
денных интервалови трезвучий.

Формыижанрывмузыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.Форма рондо.



Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.Определение
соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо- танец»,
«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведе-
ний, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»;М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и про-
стой трехчастнойформахи др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элемен-
тарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с примене-
ниемритмическогоостинато,интервалови трезвучий.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнова-
ние.
Разучивание песен к праздникам (Новый год,День Защитника Отечества,Международный день8 марта,
годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка кон-
цертныхпрограмм.

Содержаниеобученияповидамдеятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященныхпраздникам, торжественнымсобытиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового иинструментального
(либосовместного)музицирования, в том числемузыкународовРоссии.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях,конкур-
сах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка им-
провизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народ-
ного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических фор-
мул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение
«концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем
классе.

Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкаль-
но-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музы-
кально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового иин-
струментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род-
ная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован-
ные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрываниесказок, фоль-
клорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импрови-
зации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработ-
ке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, ко-
стюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-



серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс.

Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов
мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче-

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,пунк-
тирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).Игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых парти-
тур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями(например, ритми-
ческое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равнымидлительностями /
две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства
музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков.Ис-
полнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов,ма-

жорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент- ор-
кестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской дея-
тельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркест-

ров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андре-
ева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов
региона и др.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и

разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хо-
ра в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном



спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драмати-
зация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» измюзик-
ла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуха-
няна).

Музыка кино
Формирование знаний   об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоци-

онально-образного содержания музыкального сопровождения:
- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
- создание эмоционального фона;
- выражение общего смыслового контекста фильма.

Примеры: фильмы-сказки «Морозко»       (режиссер       А.       Роу,       композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У.
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских
режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г.
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди»
(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина),
«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-
нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и муль-
тфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно-

вания по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования направильное

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- соревнование на
основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение
изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и
другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных меро-

приятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровож-
дении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру-



ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного
учебного предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-
стивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит-
мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всегоразнообра-
зия пройденных ритмоформул.

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постано-
вок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-
сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- театрализован-
ных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- инструменталь-
ных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально- театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.

2.2.2.11. Технология

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивания

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.) разных народов России (на примере 2-3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-
ношение 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, планирова-
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидак-
тических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-
лей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация



и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. 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
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-
лов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-
лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Ин-
струменты и приспособления для обработки материалов (знание названийисполь-
зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-
пользования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-
делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
лей, 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 помо-
щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,резание ножницами, канце-
лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-
бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-
ных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна-
вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-
ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-
тие 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, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки 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 про-
стейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-
ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-
сурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-
образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ
Word и Power Point.



2.2.2.12. Физическая культура

Знанияофизическойкультуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьбаналыжах, плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:ор-
ганизациямест занятий,подбородежды, обувииинвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео-
графическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с тру-
довой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическаянагрузкаи еёвлияниенаповышениечастоты сердечныхсокращений.
Способыфизкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища,
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка,физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерениечасто-
тысердечныхсокращенийвовремявыполненияфизическихупражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивныхплощадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений дляутрен-

нейзарядки,физкультминуток, занятийпопрофилактикеи коррекциинарушенийосанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Ком-
плексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз.Спор-
тивнооздоровительнаядеятельность.
Гимнастика с основами акробатики.Организующиекомандыи приёмы.Строевые действиявшеренге и

колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка налопат-

ках; кувырки вперёд и назад; гимнастическиймост.
Акробатические комбинации. Например: 1) из положения лёжа на спине, опуститься в

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;
2) вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упорана коленях с опорой на руки, прыжкомпереходв упор присев, кувырок вперёд.

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорныйпрыжок: с разбегачерез гимнастического козла.



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижениепонаклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разныхисходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгиваниеи запрыгивание.

Броски: большогомяча (1кг) надальность разными способами.
Метание:малогомячав вертикальнуюцельи надальность.
Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-
ординацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.

Наматериале спортивныхигр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные

игрынаматериалефутбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижныеигры наматериале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.Подвижные игрыразныхнародов.
Общеразвивающиеупражнения
Наматериале гимнастики сосновамиакробатики
Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себямаксимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках
и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук,
ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление
полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения
на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в



постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньевстоя, сидя, лёжа;комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги,
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с
постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением;
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гим-
настической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки
вверх- вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в
парах.

Наматериалелёгкойатлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и
двух ногахпоочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;
ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанциюдо 400м; равномерный 6-минутныйбег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.

Наматериале лыжныхгонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжина лыжу (наместе, в движении, прыжкомс

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;
скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на
лыжах;подбираниепредметов вовремяспускав низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение
тренировочных дистанций.

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)



К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным
группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе
самостоятельно, на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Пере-
чень видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнениянормати-
вов лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной меди-
цинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения.

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и иных
условий, субъекты Российской Федерации вправе дополнительно включить в Комплекс на ре-
гиональном уровне два вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, а также наибо-
лее популярным в молодежной среде видам спорта, по своему усмотрению.

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовыйзна-
ки отличия Комплекса).

Лица, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение соответствующего
знака отличия Комплекса, образец и описание которого утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юношеского
и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие серебряному знаку отличия, награж-
даются золотым знаком отличия Комплекса.

Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им спортивных
разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфунк-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта.

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО
I СТУПЕНЬ

(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс
Виды испытаний (тесты) и нормы

№

п
/
п

Виды
испыта-
ний(те-
сты)

Маль-
чики

Де-
вочки

Бронзо-
вый
знак

Серебря-
ный
знак

Золо-
той
зна
к

Бронзо-
вый
знак

Серебря-
ный
знак

Золо-
той
Зна
к

Обязательные испытания (те-
сты)

1
.

Челночный
бег3х10 м
(сек)

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,
7

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

2

2
.

Смешанное
передвиже-
ние

Без
учета
вре-

Без
учета
вре-

Без
учета
вре-

Без
учета
вре-

Без
учета
вре-

Без
учета
вре-



(1 км) мени мени мени мени мени мени

3
.

Прыжок в
длину с ме-
ста
толчком
двумянога-
ми (см)

115 120 140 110 115 1
3
5

4
.

Подтягива-
ние из виса
на высокой
перекла-
дине
(кол-во раз)

2 3 4 – – –



или подтя-
гивание из
виса лежа на
низкой пе-
рекладине

(кол-во
раз)

5 6 13 4 5 1
1

5

Сгибание и
разгибание
рукв упоре
лежа на полу
(кол-во
раз)

7 9 17 4 5 1
1

6
.

Наклон впе-
редиз поло-
жения стоя
с
прямыми
ногами на
полу

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
полла-
донями

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
полла-
донями

Испытания (тесты) по выбору

7
.

Метание
теннис-
ногомя-
ча в цель
(кол-во
попаданий)

2 3 4 2 3 4

8
.

Бег на лы-
жахна 1
км (мин,
сек)

8,45 8,
3
0

8,00 9,15 9,00 8,
3
0

или на 2 км Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

или кросс
на 1 км по
пересечен-
ноймест-
ности*

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Кол-во ви-
довиспы-
таний (те-
стов) в
возраст-
ной
группе

9 9 9 9 9 9



Кол-во ви-
дов испыта-
ний (те-
стов), кото-
рые необхо-
димо вы-
полнить для
получения
знака отли-
чияКом-
плекса**

4 5 6 4 5 6

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на
силу, быстроту, гибкость и выносливость.
Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным образовательнымстан-
дартом.

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)
№

п
/
п

Виды двигательной деятельно-
сти

Временной объем
в неделю, не менее
(мин)

1
.

Утренняя гимнастика 7
0



2
.

Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 1
3
5

3
.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 1
2
0

4
.

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлети-
ке,лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической
подготовки, участие в спортивных соревнованиях

9
0

5
.

Самостоятельные занятия физической культурой
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими вида-
мидвигательной деятельности

9
0

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

№

п
/
п

Виды
испыта-
ний(те-
сты)

Маль-
чики

Де-
вочки

Бронзо-
вый
знак

Серебря-
ный
знак

Золо-
той
зна
к

Бронзо-
вый
знак

Серебря-
ный
знак

Золо-
той
Зна
к

Обязательные испытания (те-
сты)

1
.

Бег на
60 м
(сек.)

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

2
.

Бег на 1
км(мин.,
сек.)

7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00

3
.

Прыжок в
длину с раз-
бега(см) 190 220 290 190 200 260

или прыжок
в длину с
места
толчком
двумянога-
ми (см)

130 140 160 125 130 150

4
.

Подтягива-
ние из виса
на высокой
перекла-
дине
(кол-во раз)

2 3 5 – – –

или подтяги-
вание из ви-
са лежа на
низкой пере-
кладине
(кол-во раз)

– – – 7 9 15

II СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс)

Виды испытаний (тесты) и нормы



5
.

Сгибание и
разгибание
рукв упоре
лежа на полу
(кол-во
раз)

9 1
2

16 5 7 12

6
.

Наклон впе-
редиз поло-
жения стоя
с
прямыми
ногами на
полу

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
полла-
донями

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
пол
пальца-
ми

Достать
полла-
донями

Испытания (тесты) по вы-
бору

7
.

Метание
мяча весом
150 г (м)

24 2
7

32 13 15 17

8
.

Бег на лыжах
на 1 км
(мин.,
сек.)

8,15 7,
4
5

6,45 8,40 8,20 7,
3
0

или на 2 км Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

или кросс
на 2км по
пересечен-
ноймест-
ности*

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

Без
учета
вре-
мени

9

Кол-во ви-
довиспы-
таний (те-
стов) в
возраст-
ной
группе

9 9 9 9 9 9

10 Кол-во ви-
дов испыта-
ний (те-
стов), кото-
рые необхо-
димо вы-
полнить для
получения
знака отли-
чия
Комплекса

5 6 7 5 6 7



**При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательныиспыта-
ния (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

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

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

№

п
/
п

Виды двигательной деятельности
Временной объ-
ем внеделю, не

менее
(мин)

1
.

Утренняя гимнастика 70

2
.

Обязательные учебные занятия в образовательных организаци-
ях

135

3
.

Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120

4
.

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
легкой атлетике, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в
группах общей физической подготовки, участие в спортивных
соревнованиях

90

5
.

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
родителей), в том числе подвижными и спортивными игра-
ми,
другими видами двигательной деятельности В каникулярное
время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 3 часов

90



Программа воспитания.

Рабочая программа воспитания Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Теньковская средняя школа (далее – Программа воспитания) разработана на основе Федеральной
рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная программа осно-
вывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образо-
вания, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций до-
школьного и среднего профессионального образования.
Программа воспитания:
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности
в МКОУ Теньковская СШ;
 разработана с участием  Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом
школы;
 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспи-
тания;
 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-
ностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и
гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В соответствии с особенностями МКОУ Теньковская СШ внесены изменения в содержательный и
организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организа-
ционно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей),
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изу-
чение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образова-
тельные потребности обучающихся.

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ Теньковская СШ определяется содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание
воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся вклю-
чает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.
1.2. Воспитательная деятельность в МКОУ Теньковская СШ планируется и осуществляется в со-
ответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-
сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.



1.3. Цель воспитания обучающихся в МКОУ Теньковская СШ:
 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Теньковская СШ:
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-
торые выработало российское общество (социально значимых знаний);
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям
(их освоение, принятие);
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных
знаний;
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соот-
ветствии с ФГОС НОО, ООО, СОО.

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-
делению;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к
себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МКОУ Теньковская СШ  планируется и осуществляется на основе
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравствен-
ному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
1.6. Направления воспитания.
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ
Теньковская СШ по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО, ООО ,
СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первона-
чальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентич-
ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-
нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-
туры.
2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, сво-
ему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-



сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.
3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России,
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных цен-
ностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопо-
мощи, уважения к старшим, к памяти предков.
4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного
и мирового искусства.
5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жиз-
ни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-
ных ситуациях.
6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-
ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответ-
ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традицион-
ных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.
8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом
личностных интересов и общественных потребностей.
1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО, ООО , СОО установ-
лены ФГОС НОО, ООО, СОО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО, ООО, СОО.
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обуча-
ющихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечи-
вают единство воспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
Гражданское воспитание:
 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-
ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,
в мировом сообществе;
 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тыся-
челетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, россий-
ского национального исторического сознания;
 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;
 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других лю-
дей;
 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер-
роризма, коррупции в обществе;



 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое воспитание:
 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его
традиции, культуру;
 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других наро-
дов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной
стране;
 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего
народа, других народов России;
 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про-
шлом и современности;
 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание:
 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентирован-
ный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в си-
туациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности);
 выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с
учетом осознания последствий поступков;
 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре-
чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;
 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуаль-
ного и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного
согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеда-
ний;
 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания
детей;
 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как ча-
сти духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание:
 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тра-
диций и народного творчества в искусстве;
 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей;
 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения
в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;
 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном твор-
честве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-



чия:
 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-
хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в
том числе в информационной среде;
 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-
нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-
ность);
 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и
психического здоровья;
 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;
 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание:
 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения
предметных знаний;
 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой дея-
тельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском
обществе;
 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-
ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траекто-
рии образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, потребно-
стей.

Экологическое воспитание:
 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения,
значение экологической культуры человека, общества;
 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный
на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны
природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей
среды;
 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направлен-
ности.

Ценность научного познания:
 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индиви-
дуальных интересов, способностей, достижений;
 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;



 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);
 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-
ственно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Уклад общеобразовательной организации
МКОУ Теньковская СШ   является средней общеобразовательной школой.  Обучение  ве-
дётся  по трем  уровням  образования:  начальное  общее  образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
Социокультурная  среда  среда   более  консервативна  и  традиционна,  чем  в  городе, со-
храняется  внутреннее  духовное  богатство,  бережное  отношение  к  Родине  и  природе.
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник восприни-
мает природу как естественную среду собственного обитания.
Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и
культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение
отличается детальным знанием  окружающих  людей.  В  таких  условиях  у  детей  значи-
тельно  раньше  формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, ува-
жение к людям труда, взаимопомощь.
Многие  педагоги школы  учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личност-
ные
особенности,  бытовые  условия  жизни  друг  друга,  отношения  в  семьях,  что    способ-
ствуют
установлению  доброжелательных  и  доверительных  отношений  между  педагогами,
школьниками и их родителями.
В  небольшом  коллективе  интенсивнее  идет процесс  установления  межличностных
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на
виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и
учителей.
Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.
Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МКОУ Теньковская
СШ.
Школа находится в  селе Теньковка Урено-Карлинского сельского поселения Карсунского района
Ульяновской области, где проживает около 350 человек,

На территории села располагаются объекты социально-культурного назначения:
 Школа – 1;
 ФАП – 1;
 СДК – 1;
 магазины – 1;
 Почта России – 1;
 кабинет администрации -1;
 Православная церковь - 1;
 Сельская библиотека -1;



 Обелиск – 2;
 Яблоневый сад - 1.
Все объекты находятся в центральной части села, кроме церкви.
В непосредственной близости от школы расположен остановочный пункт  пассажирского транс-
порта (автобуса). Освещение центральных улиц в целом достаточное.
Школа ведёт свою историю с 1841 года. Контингент школы составляют обучающиеся, прожива-
ющие на территории села Теньковка. В основном это дети из многодетных, неполных се-
мей. Школа является основополагающей образовательной базой для формирования социальной
структуры села и селообразующим элементом. Все значимые мероприятия села проводятся при
активном участии учеников и педагогов МКОУ Теньковская СШ.
В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, сельской библиотекой, админи-
страцией села Теньковка.
В своей воспитательной работе организуем взаимодействие и проведение мероприятий
с   КДН и ЗП р.п.Карсун, участковым уполномоченным, инспектором ГИБДД , кадровым
центром р.п.Карсун, социальной защитой населения р.п.Карсун. Заключены договора о
сетевом взаимодействии с  МКОУ Языковская СШ имени Н.М.Языкова и МКОУ Урено-
Карлинская СШ имени Героя Советского Союза И.Т. Пименова.
Для  педагогического  коллектива  школы  главной  ценностью  в  построении воспита-
тельной работы является поддержка ученика в стремлении своего интеллектуального,
творческого, социального развития и раннего профессионального самоопределения.
Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской обще-
образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей  ответствен-
ность  за настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных
традициях российского народа. Системообразующим компонентом воспитательной си-
стемы школы является развитие личности  обучающихся,  которое  составляет  цель  и
основной  результат  воспитательного процесса.

Под  воспитанием  педагогический  коллектив  школы  понимает  целенаправленное
управление  процессом  развития личности,  ее  свободного  самоопределения  и  творче-
ской
самореализации, с опорой на единство учебно-воспитательного процесса.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-
ных
усилий педагогов. Важной составляющей каждого ключевого дела  и различных использу-
емых для  процесса  воспитания  совместных  дел  педагогов  и  обучающихся  является
- коллективная разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный  анализ результатов каждого проведенного ключевого дела.
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами  и
поощряется конструктивное межклассовое и межвозрастное взаимодействие школьников;
- педагоги школы ориентированы  на формирование коллективов в рамках школьных
классов,
кружков, студий,  секций  и  других  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;



- ключевой,  основной  фигурой    воспитания  в  школе  является  классный  руководи-
тель,
реализующий  по  отношению к  детям  защитную,  личностно  развивающую,  организа-
ционную, посредническую  (в разрешении конфликтных ситуаций) функции.
Каждый  классный  руководитель  формирует  ребёнка  целостной  личностью,  т.  е.
заботиться о его здоровье, его способностях, нравственности. Организуя свою работу,
классный
руководитель  обеспечивает  физическое,  нравственное  развитие  личности  школьника,
создаёт
условия для  развития его интеллектуальных, творческих способностей, для  самоопреде-
ления, самореализации,  самоорганизации  и самореабилитации.  Воспитательная  работа
школы складывается  из  совместной  деятельности  учителей,  учащихся,  родителей,  пе-
дагогов дополнительного  образования,  из  воспитания  на  уроке,  вне  урока:  через  си-
стему дополнительного образования, реализацию программ воспитания района.
Педагоги      знают  личностные  особенности,  бытовые  условия  жизни    обучающихся,
отношения  в  семьях,  что   способствуют  установлению  доброжелательных  и  довери-
тельных отношений между педагогами,  ребятами и их родителями.
Управление  воспитательным  процессом  осуществляется  на  уровне  всех  участников
образовательного  процесса.  Наряду  с  администрацией,  в  решении  принципиальных
вопросов воспитания,  развития  школы  участвуют  советы  самоуправления:  Управляю-
щий  совет, Общешкольный родительский комитет и Совет школьников.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации
на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и педагогическим коллек-
тивом учитываются интересы ребенка.
Цель МКОУ Теньковская СШ в самосознании педагогического коллектива: воспитание вы-
соконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества
как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-
ных в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
В нашей школе имеются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку,
день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в первоклассники,
посвящение в Юные пластовцы,  «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы. Основные
традиции воспитания в МКОУ Теньковская СШ:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работ-
ников;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная раз-
работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-
зультатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увели-
чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-
ощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность;



 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посред-
ническую (в разрешении конфликтов) функции.

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МКОУ Теньков-
ская СШ принимает участие:
1. РДДМ «Движение первых»,
2. «Орлята России»
3. Школьный театр.
4. Школьный музей.
5. Спортивный клуб.
6. Военно-патриотический клуб.

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного
флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники.
Символика МКОУ Теньковская СШ: герб школы. Герб МКОУ Теньковская СШ представляет
собой круг, который обрамлен на 1/3 шестеренкой , на 1/3 колосьями , 1/3 красной лентой. Навер-
ху  изображены восход солнца и дома. Внизу – вспаханное поле с комбайном ( символ трудолю-
бия). В центре герба раскрытая книга – символ просвещения, знания, света, мудрости. На ней ле-
жит ручка и линейка — выражает стремление быть разумным человеком.
Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики:
1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной рабо-
ты ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с
неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для разви-
тия творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в
многообразную деятельность школьного музея.
Школа организует вариативные курсы : «Музееведение», «Основы ораторского искусства». В
результате участия школы в данной практике увеличился охват детей дополнительным образова-
нием естественно-научной направленности.

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в воспи-
тательной деятельности:
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв
школы к решению проблем организации воспитательного процесса.
2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто
заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
Пути решения вышеуказанных проблем:
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.
2. Поощрение деятельности активных родителей.
3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных
встреч с родителями.



Нормы этикета обучающихся МКОУ Теньковская СШ:
1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий.
Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему
рабочему месту.
2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы.
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа опрят-
ной.
4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на ве-
шалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой.
5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и чер-
тежные принадлежности.
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты.
7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время
урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его.
8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия.
9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если хо-
чешь что-то спросить, подними руку.
10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения
будь внимательным, слушай, думай, старайся.
11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников.
12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты недопу-
стимы.
13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его.
14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы.
15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и пред-
ставлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в
рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспита-
тельным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.
Воспитательная работа МКОУ Теньковская СШ представлена в рамках основных (инвариантных)
модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Вне-
урочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Ра-
бота с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнер-
ство», «Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Музееве-
дение»,, «Основы ораторского искусства». Модули описаны последовательно по мере уменьшения
их значимости в воспитательной системе МКОУ Теньковская СШ.

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-
метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-



циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического про-
свещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений (День чтения, День семейного чтения, неделя детской
книги, акция «Родные языки России» и др.);

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям це-
левых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков,
занятий;
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей темати-
ки в соответствии с календарным планом воспитательной работы(«Урок исторической памяти»,
«Урок цифры», «урок ОБЖ», «урок финансовой грамотности» и др.);;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-
ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-
ентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-
метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработ-
ки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных («Ян-
декс.Учебник», «Учи.ру», «РЭШ») стимулирующих познавательную мотивацию, игровых мето-
дик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-
повой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника-
ми и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организа-
ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями,
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-
ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивиду-
альных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:
 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической,
краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Основы военной
подготовки» в рамках военно-патриотического клуба «Держава», «Орлята России»;
 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-
дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому
краеведению: «Культурный дневник»,
 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-
ленности: «Основы функциональной грамотности», «Истоки», «Занимательные математические
задачи»
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров:
«Умелые руки»;



 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Здоровейка» в рамках
спортивного клуба «Заря», «Разговор о правильном питании»
 курсы социальной направленности: «Основы предпринимательской деятельности», «Рос-
сия – мои горизонты», «Юные инспекторы дорожного движения»

Модуль «Классное руководство»

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической
деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обу-
чающихся, предусматривает:
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-
ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-
дении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-
ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями,
давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся,
классные вечера;
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-
ких правил поведения в образовательной организации;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их по-
ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-
ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-
лями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-
рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях клас-
са;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-
лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, по-
мощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;



 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в реше-
нии вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-
зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной органи-
зации;
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.

Модуль «Основные школьные дела»
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются со-
вестно педагогами и детьми. Эти дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-
тературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими,региональны-
ми) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы «День народного един-
ства», «День памяти героя», «День конституции» и др.;
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-
дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в
школе, обществе («День знаний», «Последний звонок», «Посвящение в первоклассники»);
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-
тельный вклад в развитие школы, города и региона (Общешкольная линейка, заседания школьно-
го самоуправления);
 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися
и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы,комплексы дел
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;
 проводимые для жителей поселения, своего села и организуемые совместно с семьями
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми со-
бытиями для жителей поселения, своего района («9 мая», «День матери», «Рождественские поси-
делки», «Колядки», Областной день чтения и др.);
 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя ком-
плекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эко-
логической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности («Зарница», день музея,
неделя школьных библиотек);
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях:
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,музыкаль-
ных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и
т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных
дел (Детская общественная организация «Мечтатели»);
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с
педагогами и другими взрослыми (еженедельная школьная линейка, заседания школьного Сове-
та);



 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-
ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: патриоти-
ческие акции «Сад Победы», «Стена Памяти», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Памятные даты военной истории России»; экологические – «Чистый двор», «Чистая
улица», « Зелёная улица», «Покормите птиц зимой», «Добрая суббота», «День пожилого
человека» акция «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание по-
мощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви) и др.
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-
родным событиям. «Волга-великое наследие России»
 проводимые для жителей села Теньковка и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-
щих.(«День села», «Масленица», «Спортивная суббота», «Кросс нации», «Лыжня России» )

Модуль «Школьный музей»
Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает:
 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению,
охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами
краеведения и музейного дела;
 классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение
междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве;
подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием мате-
риалов музея;
 школьном уровне – организацию и проведение уроков мужества, воспитательных дел, по-
священных памятным датам в истории школы, города, региона, России;
 внешкольном уровне – организацию и проведение воспитательных дел, посвященных па-
мятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции
школьного музея; онлайн-экскурсии.

Программа  модуля «Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного
воспитания, главной ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой,
культурной личности, гражданина и патриота.
Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное
на формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и
преемственности.
Цели программы:
- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изуче-
нию, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края сред-
ствами краеведения и музейного дела.
- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и патриотиз-
ма на основе краеведения и музееведения.
- Личностное развитие каждого ребенка.
Задачи программы:
1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного
края образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности.



2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса
школьников.
3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных по-
колений, уважительного отношения друг к другу у членов группы.
Реализация курса:
Реализация  курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях
взаимодействия.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые
педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;
 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы, поездки выходного дня: в музей,
картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.(экскурсия в музей народного ху-
дожника Аркадия Пластова с. Прислониха, Экскурсия в музей «Усадьба Языковых»
 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педаго-
гами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изу-
чения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-
ских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (Экс-
курсия в яблоневый сад с. Теньковка(Сад Победы), «Родник святого Луки»).
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-
се которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаи-
моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта (Участие в Чесноковских чтениях, участие в Языковских чтениях);
 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партне-
рами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анали-
зу проведенного мероприятия (Посещение уроков в рамках проекта «Точка роста» в Языковской
школе).

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:
 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной
символикой Российской Федерации, Ульяновской области, Карсунского района (флаг, герб);
 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней исто-
рии России на специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической
направленности;
 карты России, Ульяновской области, Карсунского района (современные и исторические,
точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан-
ских, народных, религиозных мест почитания;
 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерак-
тивные аудио и видео) природы России, Ульяновской области, Карсунского района предметов
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;



 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры,
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
 уход и облагораживание территории Обелиска, Яблоневого сада, родника святого Луки.
 оформление стендов в школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации, кабине-
ты), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и
обучающихся и т.п.;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-
сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творче-
ские способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими
детьми;
 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площа-
док, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое простран-
ство школы, зоны активного и тихого отдыха (фотозоны);
 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событийпраздни-
ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;
 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:
 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и
школой;
 родительские собрания в классах, общешкольные собрания;
 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия;
 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимсяпло-
щадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных во-
просов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;
 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания,
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных россий-
ских религий, обмениваться опытом;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется
совместная деятельность;
 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу роди-
телей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых про-
блемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп
обучающихся;
 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и об-
щешкольных мероприятий воспитательной направленности.



Модуль «Самоуправление»

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управлении
школой в порядке, установленном ее уставом.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией
в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реали-
зовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обу-
чающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»).
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МКОУ Теньковская
СШ осуществляется через: первичное отделение РДДМ «Движение Первых» (новая ступень в эво-
люции самоуправления школы) и Ученический совет. РДДМ «Движение первых» в своей деятель-
ности работает по следующим направлениям:
I. Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!»
II. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!»
III. Труд, профессия и своё дело.
«НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!»
IV. Культура и искусство.
«СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!»
V. Волонтёрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!»
VI. Патриотизм и историческая память.
«СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!»
VII. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!»
VIII. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!»
IX. Медиа и коммуникации.
«РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!»
X. Дипломатия и международные отношения.
«УМЕЙ ДРУЖИТЬ!»
XI. Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!»
XII. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!»

В состав Ученического совета входят :
Президент ученического самоуправления, министры и секретарь ученического самоуправления 5 –
9-х классов, которые организуют и контролируют:
 деятельность Комитетов образования, труда и экологии, здравоохранения, культурно-мас-
совой работы, безопасности, возглавляемые Председателями.
 деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-
кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой за-
местителем директора по УВР группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе
(Школьная служба примирения)



 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: старо-
сту класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призван-
ных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления
работы класса: комитеты образования, труда и экологии, здравоохранения, культурно-массовой
работы, безопасности, возглавляемы председателями;
участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с учетом их
возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициа-
тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-
ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов
не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-
гда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обуча-
ющимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание
условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодо-
лению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участ-
ников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:
 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффектив-
ной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успеш-
ной воспитательной деятельности;
 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-
вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-
чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, социальныхпедагогов, работ-
ников правоохранительных органов, опеки и т.д.);
 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на ра- бо-
ту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников,
школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;
 профилактические мероприятия в рамках примерного Календаря профилактических
дней, недель:

название знаменательная дата
Неделя профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений «Высокая
ответственность!»

3 сентября - Всероссийский день солидарности
в борьбе с терроризмом

День профилактики употребления алкоголя
«Будущее в моих руках»

3 октября – Всемирный день трезвости и
борьбы с алкоголизмом



Неделя профилактики экстре-
мизма «Единство многообразия»

16 ноября – Всемирный день толерантности

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды
нравственных и семейных ценностей
«Здоровая семья»

1 декабря – Всемирный день борьбы с ВИЧ

Неделя правовых знаний «Равноправие» 10 декабря – Всемирный день прав человека;12
декабря – День конституции РФ

День профилактики интернет-зависимости
«OFFLINE»

Последнее воскресенье января – Всемирный
день без Интернета

День по формированию культуры общения
«Территория без сквернословия»

3 февраля – День борьбы с ненормативной
лексикой

Неделя профилактики употребления психо-
активных веществ «Независимое детство»

1 марта – Всемирный день борьбы с наркоти-
ками и наркобизнесом

Месячник здоровья «Здоровье для всех» 7 апреля – Всемирный день здоровья
Неделя профилактики употребления табач-
ных изделий «Мы – за чистые легкие»

31 мая – Всемирный день без табака

День, приуроченный к Международному
дню защиты детей «Планета детства»

1 июня – Международный день защиты детей

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-
лактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социо-
культурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями. (антиалкогольные, против ку-
рения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях,
деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность до-
рожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая,
антиэкстремистская безопасность и т.д.);
 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения,раз-
витие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воз-
действию, групповому давлению;
 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизне-
деятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности,
альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы,
спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (втом числе профессиональная, ре-
лигиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);
 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, крими-
нальной направленности, агрессивного поведения и др.);
 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, соци-
ально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.).

Модуль «Социальное партнерство»
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и
спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов
России (православие), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и



традиции уклада школы:
 Церковь с. Теньковка;
 ФАП с. Теньковка;
 Сельская библиотека с. Теньковка;
 Сельский дом культуры
 Языковская СШ им. Н.М. Языкова
 Музей «Усадьба Языковых»
 МО МВД России «Карсунский» по административному правонарушению ст.5.35 КоАП РФ;
 КДН ЗП р.п. Карсун
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-
ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, реги-
ональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, вне-
урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольныхме-
роприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства
Российской Федерации;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные),
на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются акту-
альные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педа-
гогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудо-
вой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окру-
жающего социума, позитивное воздействие на социальноеокружение.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расши-
ряющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, услови-
ях той или иной профессиональной деятельности;
 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осо-
знанному планированию и реализации своего профессионального будущего (ШОУ профессий»,
Уроки Успеха);
 экскурсии на предприятия села , района, дающие начальные представления о существую-
щихпрофессиях и условиях работы;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-
ентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высше-
го образования;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных вы-
бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайнкурсов по ин-



тересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-
нет: в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеК-
ТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию,
во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программи-
рованию и др.;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору в рамках
внеурочной деятельности: «Основы начальной военной подготовки», «Основы предприниматель-
ской деятельности», «Россия – мои горизонты», «Юные инспекторы дорожного движения»
 индивидуальные консультации администрацией школы обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-
дуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про-
фессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-
ченных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного обра-
зования.

Школьный спортивный клуб.

Школьный спортивный клуб «Заря»(далее – ШСК) создан и осуществляет свою деятельность в
целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популя-
ризации школьного спорта.
ШСК «Заря»:
 занимается организацией и проведением спортивных, физкультурных и оздоровительных
мероприятий;
 оказывает содействие воспитанию физических и морально-волевых качеств, укреплению
здоровья обучающихся;
 проводит работу по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в со-
стоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлекая их к участию и проведению
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
 формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участия в соревнова-
ниях разного уровня;
 ведет активную пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здоровогооб-
раза жизни в школе;
 информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздорови-
тельных мероприятиях в МКОУ Теньковская СШ.
В своей деятельности ШСК руководствуется своим внутришкольным планом работы, а также ка-
лендарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий района,
области.
ШСК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и другими локальными ак-
тами МКОУ Теньковская СШ.
Высшим органом самоуправления ШСК, является Совет, формируемый на выборной основе из
числа обучающихся, спортсменов-активистов, физоргов классов, родителей, педагогических ра-
ботников.

Школьные медиа.



Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  обучающимися  и  педагогическими
работниками  средств  распространения  текстовой,  аудио- и  видеоинформации) – развитие
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества,
поддержка  творческой  самореализации  обучающихся.  Воспитательный  потенциал  школьных
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

 школьный  медиацентр - созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа
информационно - технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение    праздников,  фестивалей,  конкурсов,
спектаклей, вечеров;
 интернет-группу,  которая собрана из разновозрастного сообщества школьников  и педаго-
гов, поддерживающие  соответствующие  группы  «ВКонтакте»  и  «Одноклассники»    с  целью
освещения деятельности  образовательной  организации  в  информационном  пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ее ценностей.
Школьный музей.
Программа  модуля «Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного
воспитания, главной ценностью которого является воспитание нравственно, гармонично развитой,
культурной личности, гражданина и патриота.
Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное
на формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и
преемственности.
Цели программы:
- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по изуче-
нию, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края сред-
ствами краеведения и музейного дела.
- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и патриотиз-
ма на основе краеведения и музееведения.
- Личностное развитие каждого ребенка.
Задачи программы:
4. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного
края образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности.
5. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса
школьников.
6. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных по-
колений, уважительного отношения друг к другу у членов группы.
Реализация курса:
Реализация  курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях
взаимодействия.

Школьный лагерь.

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Значимость летнего
периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения
кругозора невозможно переоценить. Лето - наилучшее время, когда дети имеют возможность
снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и
увидеть, что удивительное рядом. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его осо-



бым романтическим стилем и тоном, это жизнь в новом коллективе.

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МКОУ Теньковская
СШ организуется лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга». Школьный лагерь с дневным
пребыванием является как формой организации свободного времени детей, так и пространством
для привития художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения творческой активности. Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и
содержанию для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого развития.

Задачи:
- Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.
- Создать условия для активного и здорового отдыха детей.
- Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов, родителей.
- Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.
Оздоровительная работа.
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохране-
ние и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия:
- ежедневный осмотр детей фельдшером ФАПа с.Теньковка;
- утренняя гимнастика;
- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребыванияв лагере в светлое
время суток);
- организация пешеходных экскурсий;

- организация здорового питания детей;
- организация спортивно-массовых мероприятий:
- спортивные эстафеты;
- подвижные спортивные игры.
Направления деятельности:
 Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные мероприя-
тия, связанные с историей России, изучением духовно нравственных традиций и истории родного
края, села. Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром движения,
звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из
различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с еди-
ной картиной мира.
 Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоро-
вья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых.
 Трудовая деятельность – одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в де-
тях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер обще-
ственного производства. Труд должен стать жизненной потребностью подрастающего гражданина
России.
Формы деятельности:
- Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, поливцветов.
- Уход за комнатными растениями.
- Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей.



 Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий
(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные иг-
ровые программы и т. д.) Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной
направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка,
что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива.

Календарный план работы смены оздоровительного лагеря «Радуга».

Ден
ь

Тема дня Название мероприятия Ответственн
ый

1 Давайте
познакомимся

Приём детей, размещение по отрядам. Знакомство с
техникой безопасности и правилами внутреннего распо-
рядка лагеря.

Начальник
лагеря,
воспитатели.

Праздник «Да здравствует лагерь!» Начальник
лагеря,
воспитатели

Деловая игра «Выборы в лагере». ( Выбор органов са-
моуправления, названия отряда, девиза, речёвки, эмбле-
мы).

Воспитатели,
вожатые

Хоз.сборы
Начальник
лагеря,
воспитатели

2 День Дружбы Операция «Уют» воспитатели

Конкурс на лучшее оформление отряда Вожатые,
воспитатели

Игра «В гостях у Гигиены» воспитатели

«Правила Этикета» беседа воспитатели

3 День Сказки Операция «Уют» воспитатели
Игровая программа «В гостях у сказки» воспитатели
Конкурс «Сочини сказку» вожатые

4 День Смеха Юмористические викторины, конкурс «Инсценировка» Воспитатели
Весёлые старты Воспитатели
Просмотр мультфильмов воспитатели

5 День Туриста Операция «Уют» воспитатели
Спортивно развлекательная игра «Кладоискатели» воспитатели

Конкурс отрядной песни воспитатели
6 День

инопланетянин
а

Конкурс костюмов инопланетянина(бросовый материал) воспитатели
Игра «Перепись населения лагеря» воспитатели,

вожатые



Спортивная программа «Ералаш» воспитатели
7 День

государственн
ых символов
России

Операция «Уют» воспитатели

«О России, о Родине нашей» - литературно музыкаль-
ная композиция

воспитатели

Посещение школьного кабинета краеведения библиотекарь

8 День Природы Викторина «Знатоки природы» (совместно с библио-
текой)

Воспитатели,
библиотекарь

Оформление книжки -малышки «Наши младшие дру-
зья»

Воспитатели,
библиотекарь

9 День Радуги «Разноцветная игра» Воспитатели

«Я рисую лето» воспитатели
10 День Семьи Конкурс рисунков «Моя семья» вожатые

Беседа «Моя семья». воспитатели
11 День русских

традиций
«Калейдоскоп народных праздников» воспитатели
Игра по станциям «Ярмарка» воспитатели

Народные игры (лапта и др.) вожатые

12 День Эколога Экологический подвиг, уборка территории воспитатели
Конкурс «Зелёная аптека» воспитатели
Викторина «Загадки леса» вожатые

13 День
Именинника

Рисуем поздравительную открытку воспитатели

Просмотр мультфильмов Вожатые
КТД «В нашем лагере День Рождения» воспитатели.

14 День «ПДД-
ешки»

Конкурс рисунков «Светофорик» воспитатели

Викторина «Дорожные знаки» вожатые,
«Берегись автомобиля», беседа с инспектором ГИБДД воспитатели,

вожатые
15 День памяти Конкурс чтецов «Памяти дедов будем достойны» воспитатели

Спортивное мероприятие вожатые
Выставка рисунков воспитатели

16 День Индейца Игра «Путешествие в каменный век» Воспитатели,
библиотекарь

Просмотр мультфильмов воспитатели
17 День Конкурс вожатых рассказ «Мой отряд» Начальник



Неожиданност
ей

лагеря,
воспитатели

Ораторские выступления «Если бы я был начальником
лагеря...»

воспитатели,
вожатые

18 День
Прощания

Анкетирование «Как я провёл смену» воспитатели
Подготовка номеров художественной самодеятельности,
выставка поделок.

воспитатели,
вожатые

Торжественное закрытие смены Начальник
лагеря,
воспитатели

Школьный театр.
Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на применении те-
атральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально- эстетического воспитания обуча-
ющихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и та-
лантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе интересную насыщен-
ную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, театральных постановок,
праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и качества прове-
дения. Театральное движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения
в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практи-
ке диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться
в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера.
Иными словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нрав-
ственным ценностям своего народа.
Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через формирова-
ние основных компетенций посредством театральной деятельности.
Задачи:
- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское театраль-
ное сообщество;
- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где необходи-
мо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных номеров, массовок;
- обучение учащихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, выразительному пению, ко-
стюмированию, созданию и использованию реквизита;
- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий.
- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность демонстра-
ции своего опыта.
- организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и дошкольной группы

«Рябинка».
Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного образова-
тельного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный театр, становясь ху-
дожественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою неповторимость и глуби-
ну, красоту и парадоксальность. Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные,
коммуникативные и предметно-практические качества личности школьника, творческое его вооб-
ражение, развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать ува-
жительное отношение между членами коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним,
внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к



культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать дисциплинированность, собранность,
настойчивость, работоспособность, смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом дви-
жении школьнику – это желание. Участие будет по возможностям, способностям, силам и жела-
нию.
В сообщество «Школьный театр» входят:
- заместитель директора по УВР,
- учителя начальных классов,
- учитель музыки,
- учитель русского языка и литературы,
- учитель истории,
- обучающиеся и родители (законные представители).
Мероприятия на уровне школы:
 Линейки «День знаний»,
 «Последний звонок»,
 «День защитника Отечества»,
 «День Победы»,
 Концерт ко Дню учителя,
 Концерт ко Дню народного единства,
 Новогодние представления,
 Масленица – массовое представление,
 Концерты ко Дню матери и Международному женскому Дню 8 марта,
 Выпускные вечера.
На внешкольном уровне:
 благотворительный концерт ко Дню Пожилого человека,
 Участие в праздничных мероприятиях ко Дню села,
 Праздник «День защиты детей»,
 Праздник «День российского флага» и др.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение
Кадровый состав воспитательной службы МКОУ Теньковская СШ представлен:
 заместителем директора по УВР;
 педагогом-организатором;
 старшей вожатой;
 библиотекарем;
 классными руководителями.
Все педагогические работники продолжают повышать самообразование через курсы повышения
квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах, методических объединениях района и школы
и др.
3.2 Нормативно-методическое обеспечение
В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МКОУ Теньковская СШ, были внесены
изменения в некоторые локальные акты школы, размещенные на официальном сайте школы
ТЕНЬКОВСКАЯ.РФ
 Положение о рабочей группе по разработке рабочих программ воспитания и календарных
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планов воспитательной работы;
 Положение о классном руководстве;
 Положение о плане воспитательной работы классного руководителя;
 Положение о внеурочной деятельности;
 Положение о наставничестве.

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена система органи-
зации воспитательной работы в сфере образования:
1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"
2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 23 июня 2022 г. № 3/22)

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями.
В настоящее время в МКОУ Теньковская СШ, получает образование примерно 15% детей
с ОВЗ в НОО, ООО школы.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), пе-
дагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на прин-
ципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающего-
ся в социальной ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами рит-
мов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культур-
ной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни
класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-
ность в своих силах
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями явля-
ются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и воз-
можностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-
вышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педагоги
ориентируются на:



– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-
пользованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию методов воспита-
ния;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспо-
могательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с педаго-
гом-психологом
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-
сти обучающихся с особыми образовательными потребностями .
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-
ции обучающихся.

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучаю-
щихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизнен-
ную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-
тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-
нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной органи-
зации, качеству воспитывающей среды, символике школы;
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-
движении кандидатур);
- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-
мерно больших групп поощряемых и т. п.);
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-
ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, по-
лучившими и не получившими награды);
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся,
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных
представителей;
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успеш-
ности: индивидуальные портфолио, рейтинг.
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе,
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, ра-
бот и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).
Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успеш-



ностью, достижениями в чем-либо
Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в
том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать
укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями роди-
тельского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаи-
моотношения в школе.

6.5 Анализ воспитательного процесса.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ре-
зультатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС.
Основным методом анализа воспитательного процесса в МКОУ Теньковская СШ является еже-
годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующе-
го их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной
работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразо-
вательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно-
сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-
зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (зна-
ния и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной рабо-
ты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,
коллегами, социальными партнёрами);
- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-
ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного соци-
ального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими со-
циальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.
Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, яв-
ляется динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитатель-
ной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-
гом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руково-
дителей.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-
вития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается
на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить
за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие но-
вые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллекти-
ву.Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;



- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит
работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по УВР в
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МКОУ Теньков-
ская СШ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план — нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе сле-
дующих документов:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373.
3. Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная прика-
зом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от
28.01.2021 № 2.
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115.
7. Письмо Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации».
8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации».
9. Письмо Минобразования Ульяновской области от 22.03.2023 № 401-01-100-1564/21 «О направ-
лении методических рекомендаций».
10.Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ Теньков-



ская СШ.
Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной образова-
тельной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от
18.05.2023 № 372.
В связи с тем, что в школе с 2023/24 учебного года осваивать ООП НОО по ФГОС 2009 года будут
только 3-и и 4-е классы, учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учеб-
ное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам только для 3–4-х классов.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х
классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года —
3039 часов.
При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–4-х классов не превышает
пяти уроков.
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 3–4-х классах — 34 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной орга-
низации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки, установ-
ленной СанПиН 1.2.3685-21: в 3–4-х классах — 23 часа в неделю.
В соответствии с федеральным учебным планом при проведении занятий по родному языку
и по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы.

Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-
ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредита-
цию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу началь-
ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-
ния.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
1. «Русский язык и литературное чтение»
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
3. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю.
Изучение информатики на уровне начального общего образования осуществляется в рамках дру-
гих учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных
с использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических мо-
дулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искус-
ство», «Окружающий мир».
4. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся
начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен
в объеме 2 часа в неделю.
5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа
в неделю.
6. «Основы религиозных культур и светской этики»



Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который
представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных
представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур»
и «Основы православной культуры».
7. «Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю. Программа
учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования
включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информаци-
онных технологий.
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю.
8. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю.
Программа учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования включает
тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достиже-
ние предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных
технологий.
9. «Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа
в неделю. Третий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности
и за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьного спортивного клуба «Олимп».

Формы промежуточной аттестации
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии положе-
нием о текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ Теньковскя СШ.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного периода по каж-
дому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в классном журнале.
По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, кото-
рая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных дей-
ствий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежу-
точная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные
работы.
Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.
Формы промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов представлены в таблице.

Классы Учебные предметы Форма

3–4-е Русский язык

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных ра-
бот, зафиксированных в класс-
ном журнале, с учетом степени
значимости отметок за темати-
ческие проверочные работы



3–4-е Литературное чтение

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных ра-
бот, зафиксированных в класс-
ном журнале, с учетом степени
значимости отметок за темати-
ческие проверочные работы

3–4-е Родной (русский) язык

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Литературное чтение на родном
(русском) языке

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Иностранный язык (английский)

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Математика

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных ра-
бот, зафиксированных в класс-
ном журнале, с учетом степени
значимости отметок за темати-
ческие проверочные работы

3–4-е Окружающий мир

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Музыка

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Изобразительное искусство

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Технология Среднее арифметическое



накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3–4-е Физическая культура

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

4-й ОРКСЭ

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

3-й Народный фольклор

Среднее арифметическое
накопленных текущих оценок
и результатов выполнения те-
матических проверочных работ

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
3-й класс 4-й класс

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 4 4 8

Литературное чтение 4 3 7

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной (русский) язык 0,5 0,5 1

Литературное чтение на
родном (русский) языке

0,5 0,5 1

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 4

Математика и информатика Математика 4 4 8

Обществознание и естество-
знание («Окружающий мир») Окружающий мир 2 2 4

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных куль-
тур и светской этики

- 1 1

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 2

Музыка 1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая культура Физическая культура 3 3 6



Итого 23 23 46

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: - - -

- - - -

Всего в неделю 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими сани-
тарными правилами и нормами

23 23 90

Учебные недели 34 34 135

Всего учебных часов на учебный период 782 782 3039

3.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования в соответствии:
 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373.

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Федеральной образовательной программой начального общего образования (приказ Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Федеральной образователь-
ной программы начального общего образования» № 372 от 18.05.2023г.)

1. Даты начала и окончания учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 года.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года:

 3–4-е классы – 34 недели (159 учебных дней).

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и учебных днях
3–4-е классы

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных
недель

Количество учебных
дней



I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 50

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 54

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 55

Итого в учебном году 34 159
3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

Каникулярный
период

Дата Продолжительность каникул, праздничных и
выходных дней в календарных дняхНачало Окончание

Осенние каникулы
1 09.10.2023 15.10.2023 7

Осенние каникулы
2 20.11.2023 26.11.2023 7

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10

Февральские
каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97

Выходные дни 72

из них – праздничных дней 4

Итого 207
4. Сроки проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 22 апреля 2024 года по 08 мая 2024 года без пре-
кращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс Учебный предмет Форма промежуточной
аттестации

3-й Русский язык Диагностическая работа

3-й Литературное чтение Тестирование

3-й Родной язык Диагностическая работа

3-й Литературное чтение на родном языке Собеседование

3-й Иностранный язык Тестирование

3-й Математика Диагностическая работа

3-й Окружающий мир Диагностическая работа

3-й Музыка Собеседование



3-й Изобразительное искусство Собеседование

3-й Технология Собеседование

3-й Физическая культура Тестирование

4-й Русский язык Диагностическая работа

4-й Литературное чтение Тестирование

4-й Родной язык Диагностическая работа

4-й Иностранный язык Тестирование

4-й Математика Диагностическая работа

4-й Окружающий мир Диагностическая работа

4-й Основы религиозных культур и светской этики (4-й
класс) Собеседование

4-й Музыка Собеседование

4-й Изобразительное искусство Собеседование

4-й Технология Собеседование

4-й Физическая культура Тестирование

5. Дополнительные сведения

5.1. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности 3–4-е классы

Учебная неделя (дней) 5

Урок (минут) 45

Перерыв (минут) 10–20

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)

в академических часах

3-и классы 4-е классы

Урочная 23 23

Внеурочная 10 10

5.3. Расписание звонков и перемен



3–4-е классы
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08:00 — 08:45 20 минут

2-й 09:05 — 09:50 10 минут

3-й 10:00 — 10:45 10 минут

4-й 10:55 — 11:40 20 минут

5-й 12:00 — 12:45 10 минут

6-й 12:55 — 13:40 15 минут

Внеурочная деятельность c 13:55 -

3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности начального общего  и основного общего образования на 2023/2024
учебный год сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общегообразования (приказ Минобразования РФ от 6 октября 2009 г. № 373)
5. Федеральной образовательной программой начального общего образования (приказ Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении Федеральной образователь-
ной программы начального общего образования» № 372 от 18.05.2023г.)

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ Теньковская средняя школа осуществ-
ляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, основной образовательной программой   МКОУ Теньковская
средняя школа , рабочей программой воспитания обучающихся МКОУ Теньковская
средняя школа на 2023-2024 учебный год; планом внеурочной деятельности обучаю-
щихся 1-9 классов МКОУ Теньковская СШ.
Внеурочная деятельность понимается как целенаправленная образовательная деятельность, орга-
низуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной воз-
растной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и
самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их твор-
ческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающи-
мися планируемых результатов согласно ФГОС .
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встре-



чи, проектно-исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов,
коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д.
При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся.
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности
школьника  в 2023-2024 уч.г. распределен по годам обучения следующим образом: 3 класс –
10 часов в неделю, 4 класс 10 часов в неделю,
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-
но допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов фи-
нансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами на основе методической литерату-
ры и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности:
1. Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы;
2. Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики;
3. Спортивно-оздоровительная деятельность;

4. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся;
5. Художественно-эстетическая творческая деятельность;

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучаю-
щихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на орга-
низацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.
7. Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворению образо-
вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
8. Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подрост-
ковых коллективов).

Выбор программ внеурочной деятельности в 2023-2024 учебном году обусловлен ресурсным
обеспечением образовательного учреждения, выбором родителей (законных представителей),
предпочтительными направлениями и формами внеурочной деятельности детей. Требование обя-
зательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельно-
сти недопустимо.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образователь-
ной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных
школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности со-
кращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок,
указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут по-
сле окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для учащихся второй смены.
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего коли-
чества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости
разгрузки последующих учебных дней.
В 3 и 4 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность занятия вне-
урочной деятельности во 3 и 4 классах составляет 40 минут. Промежуточная аттестация в рамках
внеурочной деятельности не осуществляется.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Для организации внеурочной



деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: столовая,
спортивный зал, кабинеты , библиотека с читальным залом, кабинет информатики, стадион, игро-
вая детская площадка, спортзал.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведе-
ние всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансо-
выми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Информационное обеспечение. Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным об-
ластям знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу, интер-
нет - ресурсы.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по внеурочной деятельности
проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные руко-
водители. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квали-
фикации по должностям «учитель», «педпгог дополнительного образования» приказа Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания».
Методическое обеспечение внеурочной деятельности  методические пособия,  дидактические
пособия,  интернет-ресурсы,  мультимедийный блок. Рабочие программы внеурочной деятель-
ности школьников составляются в соответствии с локальными актами МКОУ Теньковская СШ.
Утверждение программы внеурочной деятельности школьников осуществляет директор МКОУ
Теньковская СШ  с изданием соответствующего приказа.

План внеурочной деятельности на 2023/24 учебный год
Направление внеурочной
деятельности

Программа Форма организации
внеурочной
деятельности

Классы/часы

3 4

Внеурочные занятия патриотиче-
ской, нравственной и экологиче-
ской тематики

«Разговоры о
важном»

Разговор или беседа с
обучающимися

1 1

Спортивно-оздоровительная
деятельность

ШСК «Заря» Спортивный клуб 2 2

Разговор о
правильном питании

Лаборатория здоровья 1 1

Занятия по
формированию функциональной
грамотности обучающихся

Функциональная
грамотность

Курс внеурочной
деятельности

1 1



Художественно-эстетическая
творческая деятельность

Школьный театр
«Миниатюра»

Творческая студия 1 1

Истоки Внеурочное занятие 1 1

Культурный дневник Внеурочное занятие 1 1

Занятия,
направленные на
удовлетворение
социальных
интересов и
потребностей
обучающихся, на
педагогическое
сопровождение
деятельности
социально
ориентированны
х ученических
сообществ,
детских
общественных
объединений,
органов
ученического
самоуправления,
на организацию
совместно с
обучающимися
комплекса
мероприятий
воспитательной
направленности.

Орлята России Детское
общественное
объединение, внеуроч-
ные занятия

2 2

Недельный объем внеурочной деятельности 10 10

Объем внеурочной деятельности за год 340 340

3.4.Календарный план воспитательной работы.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основ-
ной образовательной программы, а также возрастных, физиологиче-
ских и психоэмоциональных особенностей обучающихся.Так как
МКОУ Теньковская СШ является малокомплектной, календарный
план воспитаельной работы един для всех уровней образования.

Дела Классы Ориентировочное
время проведения Ответственные



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Работа с классным коллективом

Внеурочное занятие
«Разговоры о важном»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Каждый
понедельник

Классные руководители

Тематические классные
часы

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Согласно планам
работы классных
руководителей

Классные руководители

Организационные и де-
ловые классные часы

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Согласно планам
работы классных
руководителей

Классные руководители

Классные коллективные
творческие дела

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Согласно пла-
нам ВР классных
руководителей

Классные руководители

Подготовка к участию
в общешкольных ключе-
вых делах

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Согласно плану
«Ключевые об-
щешкольные дела»

Классные руководители

Экскурсии 1–9-е
10-11
( если
имеются)

Не менее одного
раза в триместр

Классные руководители
Родительские комитеты

Изучение динамики раз-
вития классного коллек-
тива

1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение
учебного года

Классные руководители

Адаптация первокласс-
ников

1-е Октябрь
Январь
Апрель

Классные руководители

Адаптация
пятиклассников

5-е Октябрь
Январь
Апрель

Классные руководители

Шефство пятиклассников
над первоклассниками

5-е В течение
учебного года

Заместитель директора по УВР

Индивидуальная работа с обучающимися



Индивидуальные беседы
с обучающимися

1–9-е
10-11
( если
имеются)

По мере
необходимости

Классные руководители

Адаптация вновь при-
бывших обучающихся
в классе

1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория

Ведение портфолио
с обучающимися класса

1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе

Консультации
с учителями-
предметниками (соблю-
дение единых требова-
ний в воспитании, пре-
дупреждение
и разрешение конфлик-
тов)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Еженедельно Классные руководители
Учителя-предметники
Педагоги внеурочной деятель-
ности

Малый педсовет «Адап-
тация первоклассников и
пятиклассников»

1-е и 5-е Октябрь Классные руководители 1 –х и
5-х классов
Учителя-предметники
Педагоги дополнительного об-
разования

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

Встреча с родительским
активом класса

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Один раз
в триместр

Классные руководители
Родительский актив
Администрация школы
(по требованию)

Цикл встреч «Пубертат-
ный период — как по-
мочь ребенку повзрос-
леть»

7—9-е Один раз
в триместр

Классные руководители
Управляющий совет школы
Родители

Классные родительские
собрания

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Согласно пла-
нам ВР классных
руководителей

Классные руководители
Администрация школы
(по требованию)
Управляющий совет школы



УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Визуальные образы
(предметно-эстетическая
среда, наглядная агита-
ция школьных стендов
предметной направлен-
ности)

5—9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Игровые формы учебной
деятельности

1–9-е В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Интерактивные формы
учебной деятельности

1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Внутриклассное шефство 5–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Музейные уроки 1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Содержание уроков 1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение года Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Сентябрь

День окончания Второй
мировой войны.
День солидарности
в борьбе с терроризмом.
Информационная минут-
ка на уроках истории
и обществознания

1–9-е
10-11
( если
имеются)

04.09—07.09 Учителя истории
Замдиректора по УВР

Международный день
распространения грамот-
ности.
Информационная минут-
ка на уроке русского
языка

1–9-е
10-11
( если
имеются)

08.09
Классные руководители
Замдиректора по УВР



Международный день
памяти жертв фашизма
(10.09) (информационная
минутка на уроках исто-
рии и обществознания)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

11.09 Классные руководители
Замдиректора по УВР

Правила учебных
кабинетов

1–9-е
10-11
( если
имеются)

В течение месяца Учителя-предметники
Замдиректора по УВР

Октябрь

Международный день
школьных библиотек.
Библиотечные уроки

1–9-е
10-11
( если
имеются)

25.10 Учителя русского языка
и литературы
Замдиректора по УВР

Всероссийский урок эко-
логии и энергосбереже-
ния в рамках Всероссий-
ского фестиваля #Вме-
стеЯрче

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Октябрь (по гра-
фику)

Классные руководители
Замдиректора по УВР

Ноябрь

День народного единства
(04.11) (информационные
минутки на уроках исто-
рии)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

03.11 Учителя истории
Замдиректора по УВР

День Государственного
герба Российской Феде-
рации (информационная
минутка на уроках исто-
рии и обществознания)

7–9-е 27.11 Учителя истории
и обществознания
Замдиректора по УВР

Декабрь

День Неизвестного сол-
дата (03.12) (информаци-
онная минутка на уроках
истории)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

04.12 Учителя истории
Замдиректора по УВР

Международный день
инвалидов (03.12) (ин-
формационная минутка )

1–9-е
10-11
( если
имеются)

04.12 Классные руководители
Замдиректора по УВР



День добровольца (во-
лонтера) в России (05.12)
(информационная минут-
ка )

1–9-е
10-11
( если
имеются)

05.12 Учитель обществознания
Замдиректора по УВР

День Героев Отечества
(09.12) (информационная
минутка )

1–9-е
10-11
( если
имеются)

08.12 Учитель истории
Замдиректора по УВР

День Конституции Рос-
сийской Федерации
(12.12) (информационная
минутка на уроках обще-
ствознания)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

11.12 Учитель обществознания
Замдиректора по УВР

Январь

День памяти жертв Хо-
локоста (информацион-
ная минутка )

5–9-е
10-11
( если
имеются)

27.01 Учителя истории
Замдиректора по УВР

Февраль

День российской науки
(08.02) (информационная
минутка на уроках пред-
метов естественно-
научного цикла)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

08.02 Учителя предметов естествен-
но-научного цикла
Замдиректора по УВР

Международный день
родного языка (21.02)
Интерактивные уроки
родного русского языка

1–9-е
10-11
( если
имеются)

21.02 Учителя русского языка
и литературы
Учителя начальных классов
Замдиректора по УВР

Март

Ко дню рождения К.Д.
Ушинского (информаци-
онная минутка на уроках
литературы)

5–9-е 03.03 Учителя русского языка
и литературы
Замдиректора по УВР

День воссоединения
Крыма с Россией (18.03)
(информационная минут-
ка)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

18.03 Классные руководители
Замдиректора по УВР

Ко дню рождения писа-
теля М. Горького (биб-

1–9-е
10-11

28.03 Учителя русского языка
и литературы



лиотечные уроки) ( если
имеются)

Классные руководители

Апрель

Ко дню рождения С.В.
Рахманинова (01.04) (ин-
формационная минутка
на уроках музыки)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

02.04 Учитель музыки
Учителя начальных классов
Замдиректора по УВР

Ко дню рождения А.Н.
Островского (информа-
ционная минутка
на уроках литературы)

5–9-е
10-11
( если
имеются)

12.04 Учителя русского языка
и литературы
Замдиректора по УВР

День космонавтики
(12.04) (информационная
минутка на уроках окру-
жающего мира)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

12.04 Учителя физики
Замдиректора по УВР

День памяти о геноциде
советского народа наци-
стами и их пособниками
в годы ВОВ
(19.04) (информационная
минутка на уроках исто-
рии и обществознания)

5–9-е
10-11
( если
имеются)

19.04 Учителя истории, обществозна-
ния
Замдиректора по УВР

Всемирный день Земли
(информационная минут-
ка на уроках географии,
экологии)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

22.04 Учителя географии и экологии,
окружающего мира
Замдиректора по УВР

Май

Ко дню  основания Чер-
номорского флота (13.05)
(информационная минут-
ка на уроках истории)

5–9-е 15.05 Учителя истории
Замдиректора по УВР

День славянской пись-
менности и культуры
(информационная минут-
ка на уроках русского
языка)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

24.05 Учителя русского языка
Замдиректора по УВР

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разговоры о важном 1–9-е
10-11

Каждый
понедельник

Классные руководители



( если
имеются)

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей

«Россия – мои горизон-
ты»

6-9-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагог-навигатор
по профориентации

«Основы предпринима-
тельской деятельности»

5,6-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагог-навигатор
по профориентации

«Юные инспекторы до-
рожного движения»

5—9-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Школьный спортивный
клуб «Заря»»

1—4-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Основы начальной воен-
ной подготовки» в рам-
ках военно-
патриотического клуба
«Держава»

5—9-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ

«Орлята России» 1—4-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность по реализации воспитательных мероприятий

«Умелые руки» 1—4-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

«Культурный дневник» 1—4-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

«Истоки» 1—4-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности

Функциональная
грамотность

1—4-е Согласно
расписанию

Педагоги внеурочной
деятельности



занятий ВД

Читательская грамот-
ность

5—9-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Занимательные матема-
тические задачи

5—9-е Согласно
расписанию
занятий ВД

Педагоги внеурочной
деятельности

Внеурочная деятельность по обеспечению учебной деятельности

Еженедельная
организационная линейка

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Понедельник,
перед первым
уроком

Педагоги внеурочной
деятельности

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

В течение года

Общешкольный совет
родителей

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Один раз
в триместр

Директор

Общешкольные роди-
тельские собрания
«Семья и школа: взгляд
в одном направлении»
«Права ребенка. Обязан-
ности родителей»
«Взаимодействие семьи
и школы по вопросам
профилактики правона-
рушений
и безнадзорности»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Один раз
в триместр
по графику
Сентябрь
Январь
Март

Замдиректора
Классные руководители

Индивидуальные встречи
с администрацией

1–9-е
10-11
( если
имеются)

По запросу Администрация

Круглый стол «Вопросы
воспитания»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Один раз
в триместр

Замдиректора по УВР
Классные руководители

Персональные выставки
талантов родителей

1–9-е
10-11

В течение года Замдиректора по УВР
Классные руководители



( если
имеются)

Клуб интересных встреч 1–9-е
10-11
( если
имеются)

Раз в месяц Совет родителей

Сентябрь

Лекторий «Что такое
"навыки XXI века".
Часть 1»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Сентябрь Замдиректора по УВР
Классные руководители

«Проблемы адаптации» 1-е и 5-е Сентябрь Замдиректора по УВР
Классные руководители

Октябрь

«Что такое "навыки
XXI века". Часть 2»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Октябрь Замдиректора по УВР
Психолог

«Итоги адаптации в 1-х и
5-х классах»

1-е и 5-е Октябрь Замдиректора по УВР
Классные руководители

Ноябрь

Мастер-классы ко Дню
матери (26.11)

1–9-е
10-11
( если
имеются)

До 26.11 Учитель ИЗО

«Простые правила без-
опасности в интернете»

1–9-е
10-11
( если
имеются)

Ноябрь Замдиректора по УВР
Учитель информатики

«Как помочь ребенку
в выборе профессии»

8–9-е,
10-11
( если
имеются)

Ноябрь Замдиректора по УВР

Декабрь

Мастер-классы к Новому
году

5–7-е До 20.12 Учитель ИЗО

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР



Классные руководители

«Готовимся к ЕГЭ» 11 Декабрь, февраль Замдиректора по УВР
Классные руководители

Январь

Беседа со специалистом
по профилактике нарко-
зависимости

6–9-е Январь Замдиректора по УВР

Февраль

День открытых дверей 1–9-е
10-11
( если
имеются)

13.02 Замдиректора по УВР

Март

Мастер-классы
к Международному жен-
скому дню

1–9-е
10-11
( если
имеются)

До 03.03 Учитель ИЗО

Апрель

Футбольный матч «Роди-
тели – ученики»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

23.04 Организатор спортивной дея-
тельности

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В течение года

Оформление информа-
ционного стенда
«Школьное самоуправ-
ление»

5–9-е По мере
обновления
информации

Школьное самоуправление

Участие в планировании,
организации, анализе
школьных ключевых дел
и иных мероприятий

5–9-е В соответствии
с планом меропри-
ятий

Школьное самоуправление
Первичное отделение РДДМ

Организация помощи
учащимся начальной
школы в выполнении до-
машних заданий

5–9-е В течение года Школьное самоуправление
«Добровольцы и волонтеры»

Сентябрь



Эколого-
благотворительный про-
ект «Добрые крышечки»

1–9-е Сентябрь, январь,
май

Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»

Экологический проект
«Батарейки, сдавайтесь!»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Сентябрь, январь,
май

Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»

Экологический проект
«Сдай макулатуру —
спаси дерево!»

5–11-е Сентябрь, январь,
май

Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»

Выборы в органы класс-
ного детско-взрослого
самоуправления

5–9-е 02.09–17.09 Классные руководители

Выборы в школьное са-
моуправление

5–9-е 21.09–30.09 Замдиректора по УВР

Октябрь

День самоуправления
(в рамках Дня учителя)

5–9-е 05.10 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»

Ноябрь

Совет дела «Проект
"Наследники Великой
Победы"» (поздравление
ветеранов)

1–9-е 09.11–13.11 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»

Январь

Совет самоуправления
«День защитника Отече-
ства»

1–9-е 28.01–01.02 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»



Февраль

Совет самоуправления
«Международный жен-
ский день»

1–9-е 04.02–08.02 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»

Совет самоуправления
«Неделя детской книги»

5–9-е 24.02–26.02 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»
«Орлята России»

Совет дела «Благотвори-
тельная акция "Подари
ребенку книгу"»

5–9-е 24.02–26.02 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»

Март

Совет самоуправле-
ния«Проект "Наследники
Великой Победы"» (бла-
гоустройство памятника,
поздравление ветеранов,
подарки ветеранам)

5–9-е 22.03–26.03 Школьный самоуправление
Первичное отделение РДДМ
«Добровольцы и волонтеры»

Апрель

День местного само-
управления.
Выборы председателя
совета на 2024/25 учеб-
ный год

5–9-е,
10-11
(если
имеются)

21.04 Школьное самоуправление
Первичное отделение РДДМ
Замдиректора по УВР

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В течение года

Внеурочные занятия по
профориентации

5–9-е Еженедельно,
по расписанию
внеурочной дея-
тельности

Замдиректора по УВР

Циклы профориентаци-
онных часов общения
«Профессиональное са-

5–9-е,10-
11-е (ес-
ли име-

Один раз в месяц
на параллель
по отдельному

Замдиректора по УВР
Классный руководитель



моопределение» ются) плану

Профориентационные
экскурсии по отдельному
плану

5–9-е
10-11-е
(если
имеются)

В течение года Замдиректора по УВР

Октябрь

Онлайн-тестирование 8–9-е
10-11-е
(если
имеются)

Октябрь Зам.директора по УВР

Ноябрь

Клуб интересных встреч
«Профессия — это…»

7–9-е Ноябрь Замдиректора по УВР

Декабрь

Игра «Персонажи
и профессии»

1–9-е Декабрь Классный руководитель

Январь

Клуб интересных встреч
«Новые тенденции
в мире профессий»

5–9-е Январь Замдиректора по УВР

Февраль

Лекторий для родителей
«Что такое "навыки
XXI века"»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Февраль Замдиректора по УВР

Март- май

Клуб интересных встреч
«Профессии родителей»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Март- май Замдиректора по УВР

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Сентябрь
События:

 1 сентября: День знаний;
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны;
 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом;
 8 сентября: Международный день распространения грамотности;



 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма

Неделя безопасности
дорожного движения

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

25.09–29.09 Замдиректора по УВР
Учителя ОБЖ
Классные руководители

Октябрь
События:

 1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
 4 октября: День защиты животных;
 5 октября: День учителя;
 25 октября: Международный день школьных библиотек;
 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца

День учителя.
В рамках Года педагога
и наставника. День
дублера

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

05.10 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Посвящение
в первоклассники и пяти-
классники

1-е и 5-е 23.10 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Посвящение в читатели 1-е 26.10 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Ноябрь
События:

 4 ноября: День народного единства;
 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России;
 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери;
 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации

Благотворительная акция
«Теплый ноябрь»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

10.11–18.11 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Декабрь
События:

 3 декабря: День Неизвестного Солдата;
 3 декабря: Международный день инвалидов;
 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
 9 декабря: День Героев Отечества;



 12 декабря: День Конституции Российской Федерации

Новогодний праздник 1–9-е,
10-11
( если
имеются)

23.12 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Проект «От сердца
к сердцу»
«Удивительные елки»
Мастер-класс для детей
дошкольной группы

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Декабрь Замдиректора по УВР
Классные руководители

Проект «Наследники Ве-
ликой Победы»
Акция «Подарки для ве-
теранов»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Декабрь Замдиректора по УВР
Классные руководители

Январь
События:

 25 января: День российского студенчества;
 27 января: День снятия блокады Ленинграда;
 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти»

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста

Акция памяти «Зажгите
свечи...»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

26.01 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Февраль
События:

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве;

 8 февраля: День российской науки;
 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества;
 21 февраля: Международный день родного языка;
 23 февраля: День защитника Отечества

День открытых дверей 1–9-е,
10-11
( если
имеются)

13.02 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Масленица 1–9-е, 22.02 Замдиректора по УВР



10-11
( если
имеются)

Классные руководители

Март
События:

 8 марта: Международный женский день;
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
 27 марта: Всемирный день театра

Праздник
к Международному жен-
скому дню

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

07.03 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Апрель
События:

 12 апреля: День космонавтики;
 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособника-

ми в годы Великой отечественной войны

Проект «Наследники Ве-
ликой Победы»
Выезд для благоустрой-
ства памятника

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

До 26 апреля Замдиректора по УВР
Классные руководители

Май
События:

 1 мая: Праздник Весны и Труда;
 9 мая: День Победы;
 19 мая: День детских общественных организаций России;
 24 мая: День славянской письменности и культуры

Проект «Наследники Ве-
ликой Победы»
Концерт, посвященный
Дню Победы

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

08.05 Замдиректора по УВР
Классные руководители
СДК
Сельский библиотекарь

Проект «Наследники Ве-
ликой Победы»
Выезд к ветеранам «Не-
выдуманные рассказы»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

До 9 мая Замдиректора по УВР
Классные руководители
СДК
Сельский библиотекарь
Администрация села

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Экскурсия на  родник Св.

Луки

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

26-27 мая Классные руководители

«Пушкинская осень» экс

курсия в музей «Усадьба

Языковых»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

сентябрь Классные руководители

«Чесноковские чтения» р

.п. Карсун

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

октябрь Классные руководители

«Пушкинский праздник»

в с.Языково

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

июнь Классные руководители

«Языковские чтения» в с.

Языково

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

март Классные руководители

Экскурсия в музей народ

ного художника  Аркадия

Пластова (с.Прислониха)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

30.01 или 31.01 Классные руководители

Прогулка в Яблоневый

сад с. Теньковка

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Май,

август

Классные руководители

Участие в мероприятиях

СДК и сельской библио-

теки с. Теньковка

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Директор СДК, зав библиотекой

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В течение года

Государственные
символы России

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Сентябрь—май Замдиректора по ВР
Советник директора
по воспитанию



Правила дорожного
движения

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Сентябрь—май Замдиректора по ВР
Советник директора
по воспитанию

Оформление классных уг

олков

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

сентябрь Классные руководители

«Осенний букет» оформл

ение выставки к праздни

ку осени

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

октябрь Классные руководители

Праздничное украшение

кабинетов  к Новому год

у

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

декабрь Классные руководители

Озеленение и благо-

устройство школьного

двора

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

апрель - май Классные руководители

Украшение окон к Ново-

му году , 9 мая, ко Дню

России, ко дню Россис-

кого флага

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

декабрь, май,

июнь, август

Классные руководители

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Единый День
безопасности

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

ежемесячно Старшая вожатая

Неделя правового
просвещения

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Старшая вожатая , классные ру-

ководители

Неделя интернета 1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Старшая вожатая , классные ру-

ководители



Неделя финансовой
грамотности

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Старшая вожатая , классные ру-

ководители

Месячник ЗОЖ 1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Старшая вожатая , классные ру-

ководители

Уроки безопасности,
уроки по ПДД

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Сотрудники МО МВД России

«Карсунский»

Индивидуальные беседы
по профилактике право-
нарушений и преступле-
ний с сотрудниками КДН
и ЗП

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Сотрудники КДН и ЗП

Неделя профилактики
ВИЧ и пропагандынрав-
ственных и семейных
ценностей «Здоровая
семья»

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Старшая вожатая , классные ру-

ководители

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КДН и ЗП (Индивиду-
альные беседы по про-
филактике правонаруше-
ний и преступлений)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Сотрудники

КДН и ЗП

Сельская библиотека с.
Теньковка (Проведение
библиотечных уроков,
праздников, тематиче-
ских занятий, организа-
ция встреч с местными
писателями и поэтами)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Зав.сельской бблиотекой

Сельский дом культуры
с.Теньковка (Проведение
уроков, праздников, те-
матических занятий, ма-

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Директор СДК



стер-классов, организа-
ция встреч с интересны-
ми людьми)

ФАП села Теньковка (ор-
ганизация уроков по
ЗОЖ)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Заведующий ФАПом

Языковская СШ им. Н.М.
Языкова (организация
онлайн уроков, оффлайн
уроков в рамках проекта
«Точка роста»)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Директор и учителя – предметн

ики  МКОУ Языковская СШ им.

Н.М. Языкова

Музей «Усадьба Языко-
вых» (с.Языково) – орга-
низация праздников ,
экскурсий, конкурсов.

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику

Сентябрь, март, и

юнь

Уренцова Т.Н.

Музей народного худож-
ника А.Пластова (орга-
низация экскурсий)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику

январь

Директор музея

Церковь с. Теньковка
(организация родитель-
ских собраний , встреч,
бесед, уроков)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Сотрудники церкви

МО МВД России «Кар-
сунский» по администра-
тивному правонаруше-
нию ст.5.35 КоАП РФ
(организация уроков без-
опасности, уроков по
ПДД и др.)

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

По графику Сотрудники МО МВД России «

Карсунский»

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В течение года

Заседания первичного
отделения РДДМ «Дви-
жение первых»

5–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

Еженедельно Замдиректора по УВР, классные
руководители,
Участники РДДМ



Заседания детского об-
щественного объедине-
ния «Орлята России»

1-4-е Еженедельно
Замдиректора по УВР, учителя
начальных классов

Экскурсии в школьном
музее

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

По записи Руководитель объединения до-
полнительного образования

Оформление информа-
ционного стенда «Добро-
вольцы и волонтеры»

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

Смена экспозиции
один раз в месяц

Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

Фото- и видеоотчеты
об акциях и поездках

5–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

По мере
проведения

Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

Эколого-
благотворительный про-
ект «Добрые крышечки»

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

В течение года Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

Экологический социаль-
ный проект «Батарейки,
сдавайтесь!»

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

В течение года Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

Экологический социаль-
ный проект «Сдай маку-
латуру — спаси дерево!»

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

Ежемесячно Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

Индивидуальные
социальные проекты

1–9-е,
10-11-е
(если
имеются)

По утвержденным
заявкам

Замдиректора по УВР, классные
руководители
Участники РДДМ

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА

В течение года

Школьная пресс-служба
(формирование положи-
тельного имиджа школы
через освещение событий
в социальных сетях
и на школьном сайте)

8–9-е Еженедельно Замдиректора по УВР
Администратор школьного сай-
та



Октябрь

К Международному дню
школьных библиотек
Видеосюжет «Один день
из жизни библиотекаря »

4–9-е 25.10 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Декабрь

Выпуск общешкольной
газеты «Героями стано-
вятся» ко Дню Героев
Отечества

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

09.12 Замдиректора по УВР
Классные руководители

Февраль - Март

Выпуск видеоролика ко
Дню защитника Отече-
ства и Международному
женскому дню.

1–9-е,
10-11
( если
имеются)

Февраль-март (по
плану)

Замдиректора по УВР
Классные руководители

Школьный спортивный клуб «Заря»

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответстве

нные

Вовлечение обучающихся в занятия

физической культурой и спортом,

развитие и популяризация школь-

ного спорта.

1–9-е,
10-11
( если имеются)

По графику Еняшин

В.Н.

Военно - патриотический клуб «Держава»

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответстве

нные

Организация уроков исторической

памяти, экскурсий, патриотических

месячников  и др.

1–9-е,
10-11
( если имеются)

По графику Сазонов

И.Н.

Школьный лагерь (в соответствии с программой ЛОЛ)

Школьный музей (согласно плану работы школьного музея)



Школьный театр (согласно плану работы школьного театра)

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-
ческого, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь-
ную программу начального общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательнойпрограммы образовательного учреждения и реализацию предусмот-
ренных в ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёра-
ми, использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-
ально-технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-
ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального об-
щего образованияобразовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;
• контроль за состоянием системы условий.

Система условий реализации основной образовательной программы МКОУ Тень-
ковская СШ базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы ком-
плексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресур-
сов реализации основной образовательной программы начального общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процес-



са и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реа-
лизации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).



3.4.1. Кадровые условия реализации основной образова-
тельной программы

Должност
ь

Должнос
тные
обязанно
сти

Количе
ство
работн
иков
в ОУ

Уровень квалификации работников
ОУ

Требования к
уровню
квалификац
ии

Фактически
й

Директор обеспе-
чивает
систем-
ную
образова-
тельную и
администра-
тивно-
хозяйственную
работу
образовательно
го учреждения.

1 высшее профессио-
нальноеобразова-
ние по направлени-
ям подготовки

«Государственное и
муниципальное
управление»,

«Менеджмент»,
«Управление персо-
налом» истаж рабо-

ты на
педагогических
должностяхне ме-
нее 5 лет либо выс-
шеепрофессио-

нальное
образова-
ние и до-
полни-
тельное
профессио-
нальное обра-
зование в обла-
стигосудар-
ственного и

муниципального
управленияили ме-
неджмента и эконо-
мики и стаж работы
напедагогических
или руководящих
должностях не
менее 5 лет.

+



Замести-
тель ди-
ректора по
УВР

координирует
работу препода-
вателей,воспита-
телей, разработку
учебно-методи-
ческой и
инойдокумента-
ции.
Обеспечивает
совершенствова-
ние
методов органи-
зации образова-
тельного
процесса. Осу-
ществляеткон-
троль за каче-
ством образова-
тельного
процесса.

1 высшее профессио-
нальноеобразова-
ние по направлени-
ям подготовки

«Государственное и
муниципальное
управление»,

«Менеджмент»,
«Управление персо-
налом» истаж рабо-

ты на
педагогических
должностяхне ме-
нее 5 лет либо выс-
шеепрофессио-

нальное
образова-
ние и до-
полни-
тельное
профессио-
нальное обра-
зование в обла-
стигосудар-
ственного и

муниципального
управленияили ме-
неджмента и эконо-
мики и стаж работы
напедагогических

или
руководящих долж-
ностях не менее 5

лет

+



Учитель осуществляет
обучение и вос-
питаниеобучаю-
щихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,социа-
лизации,
осознанного вы-
бора иосвоения
образова-
тельных
программ.

3 высшее профессио-
нальноеобразова-
ние или среднее
профессиональное
образование по

направлению под-
готовки «Образова-
ние и педагогика»
или в области,

соответствующей
преподаваемому

предмету

+
высшее
профессио-
наль-
ное(педагог
ическое) об-
разование –
2 (учитель
нач.кл.),1-
учитель
физ.кул.)

Укомплектованность кадрами полная.
Все педагогические работники, реализующие программу начального общего образования,

имеют соответствующее педагогическое образование: высшее педагогическое образование ( 5
чел.) и средне специальное педагогическое( 1 чел)

Квалификационный уровень педагогических работников соответствует базовому уровню –
100%. По результатам аттестации педагогических работников на 01.09.2023 года присвоены
квалификационные категории: первая – 4 чел. , не имеют категории – 0 чел. Доля учителей, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу начального общего образования, имею-
щих высшую и первую квалификационные категории, составляет 5 чел. (включая администра-
цию школы)

Таким образом, в коллективе наблюдается стабильность педагогических кадров: имеет
место высокий уровень образования педагогических кадров начальной школы (с высшимоб-
разованием), достаточный уровень квалификации (100% имеют квалификационные категории).

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-
ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-
го потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии сновыми об-
разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-
разования происходящим изменениям в системе образования в целом.

В данной образовательной программе школы представлен план-график курсовыхмеро-
приятий, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педаго-
гических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должно-
сти и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апре-
ля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и



муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации пе-
дагогических работников.

В течение года возможны изменения, в том числе, в части образовательной организации,име-
ющий соответствующую лицензию повышения квалификации всех педагогических работников.
Учителя в качестве форм повышения квалификации могут выбрать: послевузовское обучение в выс-
ших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повыше-
ния квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образо-
вание; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материа-
лов и др.

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации предполагается
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой образо-
вательной программы школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в
том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной дея-
тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обу-
чающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность
услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями совре-
менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методиче-
ской и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня про-
фессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. Критерии оценки результа-
тивности деятельности педагогических работников соответствуют направлениям работы мето-
дической службы школы и разделам аттестационных материалов учителя.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педаго-
гов к реализации ФГОС ООО: обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-
стему ценностей современного образования;

– освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам
ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО являет-
ся создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов
на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Организация методического обеспечения введения в действие Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования

Задачи:
1. Организовать информационно-разъяснительной работы по введению ФГОС основногообще-

го образования.



2. Развивать у педагогов практических навыков деятельностного и личностно-ори-
ентированного подхода в обучении.

3. Оказывать методической помощи учителям на этапе перехода на новые стандарты
4. Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации ФГОС

ООО.
5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей.
6. Осуществлять преемственность обучения ступеней НОО и ООО.
7. Организовывать и проводить мониторинги результативности введения ФГОС ООООжи-

даемый результат:
1. Повышение квалификации всех педагогических и управленческих кадров дляреа-

лизации ФГОС ООО.
2. Использование современных технологий учителями школы.

3. Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями:
– развивающие технологии обучения;
– информационные технологии;
– здоровьесберегающие технологии.

4. Повышение качества предоставления основного общего образования
5. Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и учебногоплана

в классах, реализующих ФГОС ООО.
6. Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов.

Развитие учительского корпуса
Задачи:
1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование».
2. Способствовать развитию педагогического потенциала.
3. Организовать работу по выявлению и распространению инновационного опыта обра-

зовательной деятельности педагогов.
4. Создавать условия для непрерывного профессионального образования и формированияком-

петентностей педагогических работников.
5. Обеспечить методическое сопровождение аттестации в соответствии с новым Порядкоматте-

стации.
Ожидаемый результат:
- Наличие призеров и победителей профессиональных конкурсов учителей различногоуровня.
- Выступления педагогов по темам самообразования на школьном уровне.
- Выполнение плана по повышению квалификации на краткосрочных курсах
- Повышение квалификационной категории аттестуемых педагогов.

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
нойпрограммы начального общего образования.
Требованиями Стандарта к психолого- педагогическим условиям реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;



• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для
того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать.
Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала -
главное направление работы педагогов школы.

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на са-
маообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего
школьника.

Задачи:
Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном

этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка.
Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетностьпотреб-

ностей, целей, и ценностей его развития.
Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.
Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника впро-

цессе его обучения.
Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а такжеде-

тям с ограниченными возможностями здоровья;
Обеспечивать поддержку одаренных детей;
Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех воз-

можностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований,ко-
торые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития.

Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и
развития школьников.

Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которыерассмат-
риваются как условия успешного обучения и развития школьников.

Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постояннойра-
боты в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего образования.

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации;
Изучение динамики психологического развития младшего школьника;



Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровнюсформирован-
ности когнитивной сферы и учебной мотивации.

Диагностический минимум:
Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;
Методика цветописи Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);Шка-
ла самооценки личности;
Методика «Рукавички» (Цукерман);
«Кодирование» (субтест Д. Векслера);
«Корректурная проба»;
Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника);
ГИТ (групповой интеллектуальный тест);
Методики диагностики памяти;
Методика определения мотивации учебной деятельности;
Опросник школьной тревожности Филлипса;
Тест креативности Е. Торренса
Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьноговзаимодей-

ствия.
Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития;
Метод - сопровождение.
Предполагаемые результаты:
Установление факторов и условий успешного обучения;
Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;Прогнозиро-
вание и предупреждение школьных проблем и трудностей;
Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; Уста-
новление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями;
Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативномуповеде-

нию в сложных жизненных ситуациях.

Опсихолого-педагогическом сопровождении учащихся
Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами,

некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи последую-
щих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педаго-
гов.

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического
сопровождения:

Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, по-
зитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, проблемыи
степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, запросы
детей на психологическое образование, приобретение умений).

Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в
отношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих в за-
просы педагогов.

Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные).
Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов.

Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи,
причины эффективности/неэффективности.



Организационно-методические возможности школы в плане использования психологиче-
ской подпрограммы.

Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат професси-
ональной работы.

Содержание психолого-педагогической диагностики
На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого- педаго-

гическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций:
Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных

целям сопровождения.
Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в кон-

тексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены
сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе кото-
рых лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить пробле-
мы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д.

Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в
начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, пе-
реход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в раз-
ные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом.

Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития,
прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегруз-
ки и утомление, эмоциональные нарушения.

В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностикипсихо-
логические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются
ими в своей работе.

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологиче-
ского мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образовательных,
познавательных и социальных задач младшего школьника.

Задачи мониторинга:
Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.
Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.
Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.
Построение вектора образовательного маршрута.
Диагностика готовности к переходу в среднююшколу.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов.
Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры уча-

щихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют
на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем
характера и уровня тревожности учащихся.

Оказание помощи детям

Проблема Организация помощи Ответственные



Высокий уровень
школьной тревожно-
сти

Консультирование родите-
лей,педагогов.
Групповые занятия по оптими-
зации уровня школьной тре-
вожности (по необходимости).
Конференция для родителей
«Факторы формирова-
нияшкольной тревож-
ности».

Психолог

Психолог,
кл.руководите
ль

Аминистра-
ция,
кл.руководите
ль,психолог

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов.
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения го-

товности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется
итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы
каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка
в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными данными,
родители приглашаются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности обуче-
ния.

О психолого-педагогическом сопровождении родителей
В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и раз-

вивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учи-
телей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучаю-
щихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях.

О психолого-педагогическом сопровождении учителей
Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и

учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом;
понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную
рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в
этом случае выступает учебный материал, через который возможна профессиональная самореа-
лизация педагога и становление субъектности ученика.

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в кон-
сультировании педагогов можно выделить три направления:

консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросамразра-
ботки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздей-
ствия;

психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и плани-
рование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в про-
цессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;

социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения раз-
личных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учи-
тель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках
которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, поз-



воляющее:
организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной

и методической точек зрения;
построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;
осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками

внутришкольных взаимодействий.

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммыначального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-
ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-
ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-
ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-
ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-
мых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-
го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в соот-
ветствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-
тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-
шейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ- муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательная организация);
• образовательного учреждения.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и

учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие

органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по



каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения

Стандарта начального общего образования и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программуобразовательно-
го учреждения

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-
ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждениядополнительно-
го образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-
чивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра
программ внеурочной деятельности.

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-
ной программы

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и со-
зданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-
ной деятельности являются требования Стандарта,

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реали-
зации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ос-
новную образовательную программу начального общего образования, оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических
работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

• лаборантские;
• библиотеке с рабочими зонами, оборудованным читальнымзалом и книгохранилищем,

обеспечивающими сохранность книжного фонда;
• актовый зал;
• спортивный зал, спортивная площадка, спортивное оборудование иинвентарь;
• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность школой качественного горячего питания, в том числе горячих завтра-



ков;
• гардеробы, санузлы;
• участок (территория).

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реали-
зации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвен-
тарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности

№
п/п

Наличие необходимых помеще-
ний иоборудования

В соответствии с ФГОС
(наличие/отсутствие, соот-
ветствует/не соответствует)

1. Кабинет начальных классов 2 шт. наличие
/соответствует

2. Спортивная площадка (стадион) наличие/соответствует
3. Спортивный зал наличие/соответствует
4. Актовый зал наличие/соответствует
5. Библиотека наличие/соответствует
6. музей наличие/соответствует

7. Столовая: наличие/соответствует

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.

Компо-
ненты
оснаще-
ния

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в нали-
чии

1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета
начальной
школы

1.1. Нормативные документы, про-
граммно-методическое обеспечение,
локальные акты

имеется

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК «Школа России»
попредметам
1.2.2. Дидактические и раздаточ-
ныематериалы по предмету

имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-
ниюучебного предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные, ин-
формационно-коммуникационные
средства

имеются



1.2.5. Учебно-практическое оборудование необходимо
1.2.6. Оборудование (мебель) имеется

2. Компоненты
оснащения ме-
тодического
кабинета
начальной
школы

2.1. Нормативные документы федераль-
ного, регионального и муниципального
уровней, локальные акты.

имеются

2.2. Документация ОУ имеется
2.3. Комплекты диагностиче-
скихматериалов

имеется

2.4. Электронные базы данных необходимо
2.5.Материально-
техническоеоснащение

имеется

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим ме-

стом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся.
В начальной школе имеется 2 комплекта презентационного оборудования.
Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать

заявленные образовательные программы.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-
зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-
ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-
нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;



- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и

обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-
циями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности

должно обеспечивать возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их

самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-
таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-
вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуаль-
ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-
ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети Интернет, входа в информационную

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиасообщений в информацион-
ной среде образовательного учреждения;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-
ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-
ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных мо-
делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и



обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,

а также компьютерных тренажёров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-
ния;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ.

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-
нием и мультимедиа сопровождением.

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

Информационное обеспечение образовательной деятельности

п/п Общие сведе-
ния

Нали-
чие/отсутствие

ед.)
1. Наличие подключения к сети Интернет Наличие

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 1
3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательномучре-

ждении
1

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения Наличие

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его за-
полнения(обновления)

Наличие, 4
раза в не-
делю

6. Наличие интерактивных досок наличие 1 шту-
ка

7. Наличие мультимедиа оборудования наличие 2
штуки

8. Документкамера 1 штука



3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержа-
ние комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиженияличност-
ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального
общего образования, условия должны:

– соответствовать требованиям ФГОС;
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;
– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации и достижение планируемых результатов ее освоения;
– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,

запросы участников образовательной деятельности;
– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характери-

зующий систему условий, должен содержать:
– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических,

информационно-методических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образо-
вательной организации;

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
– систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходеразработки про-
граммы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче-
том потребностей всех участников образовательной деятельности;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-
ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсисте-
мы условий реализации образовательной программы

начального общего образования
Направле-
ниемеро-
приятий

Мероприя-
тия

Сроки реализации

I. Норматив-
ноеобеспе-
чение введе-
ния ФГОС

1. Наличие решения о введении в образователь-
номучреждении ФГОС НОО

+

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы
3. Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы начального общего обра-
зования образовательной программы начального
общего образования школы.

ежегодная коррекция

4. Утверждение основной образовательной про-
граммыначального общего образования

Август 2023

5. Обеспечение соответствия нормативной
базытребованиям ФГОС

Август 2023
г.,

коррекция

понеобходимости
6. Приведение должностных инструкций работни-
ков всоответствие с требованиями ФГОС начально-
го общего образования и тарифно-
квалификационными
характеристиками

+

7. Разработка и утверждение плана-графика введе-
нияФГОС начального общего образования

+

8. Определение списка учебников и учебных посо-
бий,используемых в образовательной деятельности
в соответствии с ФГОС начального общего образо-
вания

Ежегодно, май

9. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований
к минимальной оснащённости учебного процесса
(например, положений о культурно-досуговом цен-
тре,информационно-библиотечном центре, физ-
культурно-оздоровительном центре, учебном каби-
нете и др.)

Сентябрь 2023
г.,коррекция
по необходи-
мости



10. Разработка/доработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, кур-
сов,дисциплин, модулей и пр.;
- календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности обучающих-
ся;

- положения об организации текущей и итого-
войоценки достижения обучающимися плани-
руемыхрезультатов освоения основной образо-
вательной программы;
- положения об организации домашней ра-
ботыобучающихся;
- положения о формах получения образования

ежегодно,

понеобходимости

II. Финансо-
воеобеспече-
ние введения
ФГОС

1.Определение объёма расходов, необходимых
дляреализации ОП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

ежегодно

2. Разработка локальных актов (внесение изменений
в них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательного учреждения, в
томчисле стимулирующих надбавок и доплат, по-
рядка и размеров премирования

по необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работни-
ками

ежегодно

III.Органи-
за-ционное
обеспече-
ние введе-
ния ФГОС

1. Обеспечение координации деятельности субъек-
товобразовательной деятельности, организацион-
ных структур учреждения к реализации ФГОС
общего
образования

Август 2023

2. Разработка модели организации образователь-
нойдеятельности

Сентябрь 2023 г.,
корректировка по
необходимости

3. Разработка и реализация моделей взаимодей-
ствияучреждения общего образования и дополни-
тельногообразования детей, обеспечивающих ор-
ганизацию внеурочной деятельности

Ежегодно, кор-
ректировка по
необходимости

4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и ро-
дителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности

ежегодно



5. Привлечение органов государственно-
общественногоуправления образовательным учре-
ждением к проектированию образовательной про-
граммы начального общего образования

по необходимости

IV. Кадро-
воеобес-
печение
введения
ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения реализации
ФГОСначального общего образования

2023-2025г.

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения

ежегодно к 1 сентяб-
ря

3. Разработка (корректировка) плана научно- методи-
ческой работы (внутришкольного повышения квали-
фикации) обеспечивающей сопровождение
реализации ФГОС начального общего образования

ежегодно к 1 сентяб-
ря

V. Информа-
ци- онное
обеспечение
введения
ФГОС

1. Размещение на сайте информационных материа-
лово реализации ФГОС начального общего образо-
вания

1 раз в четверть

2.Широкое информирование родитель-
скойобщественности о реализации стан-
дартов

В течение года

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения дополне-
ний всодержание образовательной программы
начального общего образования

ежегодно

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе ире-
зультатах реализации ФГОС

ежегодно

5. Разработка рекомендаций для педагогиче-
скихработников:
- по организации внеурочной деятельно-
стиобучающихся;
- по организации текущей и итоговой
оценкидостижения планируемых резуль-
татов;
- по использованию ресурсов времени для организа-
циидомашней работы обучающихся;
- по перечню использования интерактив-
ныхтехнологий

по необходимости

VI. Матери-
аль-но-
техническое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Наличие локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструкту-
ры образовательной организации с учётом требо-
ваний кминимальной оснащенности образова-
тельной
деятельности

+

2. Обеспечение соответствия материально-
техническойбазы требованиям ФГОС
- приобретение мультимедийного оборудования (2 шт.)

к 1 сентября ежегод-
но

2024г.



3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиеническихусловий требованиям ФГОС

к 1 сентября ежегод-
но

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ОПпротивопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения

к 1 сентября ежегод-
но

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям
ФГОС

к 1 сентября ежегод-
но

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электрон-
нымиобразовательными ресурсами
(обновление библиотечного фонда учебника-
ми)( пополнение справочной литературой)

к 1 сентября ежегод-
но

7. Наличие доступа к электронным образователь-
нымресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных
и региональных базах данных

к 1 сентября ежегод-
но

8.Обеспечение контролируемого доступа участни-
ковобразовательной деятельности к информацион-
ным
образовательным ресурсам в сети Интернет

к 1 сентября ежегод-
но
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